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В      1932     г.     с     открытием     Киргизского     государственного педагогического  института  (КГПИ)
на  историческом  факультете  было положено   начало   массовой   подготовке   научно-педагогических   кадро
историков.   Едва  ли  не  самым  важным  вопросом  в  развитии  вуза  и подготовке   кадров   было
формирование   качественного   профессорско преподавательского состава. И в этом вопросе институт в первые
годы своей жизни столкнулся с большими трудностями. В КГПИ было только 8 преподавателей, а невыполнение
учебного плана в 1933 г. составляло 87 % [1]. Первыми историками в институте были: младший доцент по
всеобщей истории  И.К.   Митрофанов,  выпускник  первого  курса  аспирантуры  со стажем научной работы в три
года, и доцент по истории народов СССР



А.П. Чижов, выпускник САГУ, окончивший аспирантуру, со стажем научной работы в 4 года [2].
К началу 1934-1935 уч. года, на единственной кафедре общественных наук КГПИ работали:

и.о. профессора по всеобщей истории А. Монатов – заведовал кафедрой; и.о. доцента по истории
СССР А. Баишев и и.о. доцента по истории философии И.К. Корнфельд [3].

Учитывая острую нехватку преподавателей в КГПИ, КАССР просила Наркомпрос РСФСР
направить в Киргизию квалифицированных доцентов и профессоров. И в 1934-1935 гг. в пединститут
прибыла из г. Москвы новая группа молодых специалистов-историков.

В 1935 г. прибыл Г.Г. Куранов, выпускник Института Красной
профессуры, (в дальнейшем, в 1936г., работавший заместителем
наркомпроса [4], а в 1938-1940 гг. - Наркомом просвещения КССР). В 1935
г.     приехали     А.Г.     Зима    и     Б.М. Зима     -    студенты     последнего     курса
Московского историко-философского института, Я.А. Чубуков и Г.Т. Зайцев, выпускник историко-
философского института [5], который по прибытии в КГПИ исполнял обязанности декана
исторического факультета.

Осенью 1936 года с увеличением количества студентов создается кафедра истории. К началу
1937-1938 уч. года были созданы три кафедры: истории СССР (Г.П. Гавырин), всеобщей истории
(к.и.н., доцент Г.Г. Куранов) и ленинизма и истории ВКП (б).

В 1936 году состоялся первый выпуск КГПИ. Это было большим
событием в развитии культуры и просвещения Кыргызстана.  Дипломы о
высшем профессиональном историческом образовании получили 9
человек. Первый выпуск исторического факультета в 1936 г. распределили
на ответственные должности по всей республике: А. Омурзакова –
заведующим учебной частью в Каракольский педтехникум, Ахметова –
преподавателем в Джалал-Абадский педтехникум, Б. Джамгерчинова -
оставили преподавателем в учительском институте КГПИ, Шевцова –
учителем в Каракольскую среднюю школу, Е. Кутареву – учительницей во
Фрунзе, в среднюю школу № 1, Протасову – в школу для комсостава
Красной    Армии,    Брудастову    –    преподавателем    во    Фрунзе НСШ,    А.
Джолдошеву– учительницей в Токмакскую НСШ,  Тилегенова – в Наркомпрос для работы в качестве
методиста [6].

Первым педагогом-историком из числа выпускников исторического факультета был Б.Д.
Джамгерчинов. C начала работы в институте с 1936 г. он совмещал должность замдиректора по
научной и учебной работе КГПИ с педагогической деятельностью [7].

Б.Д.  Джамгерчинов в 1936 г.  сразу же после начала работы в КГПИ был отправлен в годичную
командировку на Украину для работы в школе. Постановление «О мобилизации учителей в школы
спецпереселенцев кыргызов на Украину». Появление на Украине спецпереселенцев-кыргызов было
следствием    сталинской    политики    по   крестьянскому   вопросу    [8].



Наркомпрос возложил исполнение педагогической нагрузки
Б.   Джамгерчинова   на   выпускников  КГПИ   -  дипломированных   историков А. Омурзакова, Тилегенова
и А. Джолдошеву.

Среди первых педагогов из числа выпускников были А.Х. Хасанов, который педагогическую
деятельность начал в 1937 г. преподавателем кафедры истории СССР;

С. Ильясов - в 1938-1939 гг. работал директором рабфака при КГПИ и преподавал в пединституте
будучи аспирантом;  д.и.н.,  А.  Джолдошева с 1936  г.  преподавала в учительском институте КГПИ;  в
1939 г. начал свою педагогическую деятельность Б. Элебаев.

При формировании ППС одной из проблем было то,  что КГПИ
возник и начал функционировать в условиях жесткого тоталитарного
режима, сталинских репрессий [9]. Конституция СССР 1936 г.
провозгласила равное право всех граждан на образование. Однако дети
раскулаченных, лишенных гражданства, “врагов народа” этим правом
воспользоваться не могли. Поступающие в вузы, заполняя анкету,
отвечали на вопросы о социальном происхождении, национальности, что
не было просто формальностью. Один из патриархов кыргызской
исторической науки С.  Ильясов в своей автобиографии пишет о том,  что
его отец занимался земледелием и скотоводством,  но на самом деле был
состоятельным религиозным служителем своего аила. Автобиография
была написана во время, когда многие представители интеллигенции
вынуждены были скрывать свое истинное происхождение. А в
Наркомпросе проходили партийные собрания, где рассматривались
вопросы причастности преподавателей КГПИ к троцкистам, обвиняли
педагогов в политической безграмотности, цитировании Л. Троцкого, в
участии в «худайкуловщине» [10]. В 1930-е годы на фоне массовой
политизации       общества осуществлялся      тотальный      идеологический
контроль вузов.

19-20 сентября 1939 г. было принято постановление СНК КССР и ЦК КП Киргизии «Об
открытии в г. Фрунзе Государственного Университета», в связи с большой потребностью республики
в кадрах высокой квалификации, а также необходимостью создания в республике крупного научного
и учебного центра. Но этим планам не удалось свершиться с началом Великой Отечественной войны
в 1941 г.

Многие преподаватели, студенты педагогического института ушли с оружием в руках
защищать Родину. На фронтах ВОВ сражались студенты и преподаватели-историки: Б.М. Зима, А.Х.
Хасанов, Г.Г. Куранов, А.А. Арзыматов и др., погибли в битвах Г.Т. Зайцев- педагог-историк,   Ю.Г.
Федоров   -   воспитанник   КГПИ   и   кандидат   исторических
наук [11].



Осенью 1941 г., после переезда КГПИ в г. Пржевальск, профессорско-преподавательский
состав института пополнялся за счет части преподавателей закрытого в то время Пржевальского
учительского института, а также и из преподавателей со стороны вузов и научных учреждений,
эвакуированных в Кыргызстан из центральных и западных областей страны. Многие видные ученые
из их числа вели преподавание и возглавляли кафедры пединститута. Известный историк, профессор
В.Д.  Преображенский заведовал кафедрой истории в годы войны.  До прибытия в КГПИ в 1941 г.  он
работал профессором МГУ. В годы войны он выступал с докладами на оборонные и теоретические
темы в институте, в городах Фрунзе и в Пржевальске.

Кафедра истории в годы войны была самой многочисленной и насчитывала 9 преподавателей
и 5 аспирантов [12]. Обязанности декана исторического факультета исполняли в 1941 г. Б.М.Зима, в
1942-1943 гг. -Б.Джамгерчинов, в 1943-1944 гг. –
С. Ильясов. В военные годы пединститут в Пржевальске выполнял функции не только вуза, но был и
мобилизационным пунктом Прииссыкулья. Профессорско-преподавательский состав и студенты вели
большую общественно-политическую работу среди населения в качестве лекторов, пропагандистов,
агитаторов. Это было важнейшей задачей советских историков в годы войны, и чтение лекций по
военной тематике, раскрытие героических традиции народов страны, воспитание чувство гордости и
ответственности за Родину и ее историческое прошлое -становилось оружием историков, их вкладом
в победу.

После окончания ВОВ и перевода КГПИ из г. Пржевальска в г. Фрунзе исторический факультет
пополнился новыми профессорско-преподавательскими кадрами по направлению Министерства
высшего образования. Так в 1945 г. заведующим кафедрой всеобщей истории был направлен к.и.н.,
профессор Абас-Алиев, который учился в МГУ и Коммунистическом вузе, в 1924-1927 гг. работавший
наркомом просвещения Таджикской республики. В 1947 г. он был снят с должности профессора.
Вопрос о снятии Абас-Алиева обсуждался на партийном собрании КГПИ, его обвиняли в
политических ошибках во время проведения лекций, за его высказывания о том, что, мол, классиками
марксизма-ленинизма пусть занимаются философы, а древняя история обойдется без этого, он был
снят с должности.

Доцент Амитин-Шапиро З.Л. работал в КГПИ в качестве штатного
преподавателя в 1944-1945 уч. гг., в 1948 г. он был освобожден от
занимаемой должности [13]  и переведен на работу в КирФАН СССР.
КирФАН        СССР перестраивал        свою        работу        в        соответствии        с
постановлением ЦК ВКП (б) по идеологическим вопросам и докладом Жданова «О журнале «Звезда»
и «Ленинград» И З.Л. Амитин-Шапиро, научный сотрудник с судимостью за сионизм, ссыльный, не
имеющий права  проживать в крупных  городах СССР, в 1948 г. за статью «Краткий



библиографический указатель советской литературы по истории, археологии этнографии Киргизии»
был снят с должности и отправлен в Пржевальский педагогический институт. Его обвиняли в том, что
он в кратком указателе рекомендовал книги, авторы которых «протаскивали» антимарксистские
взгляды и извращенно освещали советский период.

В 1948-1949-х годах по направлению Министерства высшего образования СССР в пединститут
прибыли: выпускница САГУ, окончившая аспирантуру в Москве, В.М. Петровец (декан истфака в
1949-1951 гг.); к.и.н. А.А. Мейер; выпускник САГУ А.А. Чукубаев; выпускники МГУ И.М. Скляр,
В.Ф. Шелике. В послевоенные годы в пединституте начали работу Х.М. Мусин, Ш.Т. Есенгараева,
С.Т. Табышалиев, А.Ф. Волчанский, С.В. Саксонская, А. Арзыматов и Б.Ч. Чокушев.

А. Сраждинов делит формирование ППС КГПИ до 1950-х гг. на 3 группы.
Первая группа преподавателей, трудившихся в КГПИ со дня основания института -   Б.Д.

Джамгерчинов, А.Х. Хасанов и др.
Вторая группа преподавателей – это эвакуированные в Кыргызстан ученые российских вузов.
Третья группа преподавателей - демобилизованные преподаватели Б.М. Зима, Х.М. Мусин,

А.Х. Хасанов и др.
К моменту открытия в 1951 г. Кыргызского Государственного

Университета выпускники пединститута составляли большинство
профессорско-преподавательского состава исторического факультета.

24 мая 1951 г. Совет Министров СССР принял постановление №
1759 «Об организации Кыргызского Государственного Университета».
«Совет министров СССР постановил: 1) организовать в 1951 в г. Фрунзе
на базе Кыргызского Государственного Педагогического института
Кыргызский Государственный Университет в составе 5 факультетов:
исторический, филологический, физико-математический, геолого-
географический, биолого-почвенный с непосредственным подчинением университета Министерству
высшего образования СССР». Был установлен план приема на 1951-1952 уч. год на 1 курс КГУ 400
человек, в том числе на исторический факультет по специальности «история» - 25 человек.

Преобразование КГПИ в университет в 1951 г. способствовало значительному расширению и
совершенствованию исторического факультета. На нем обучалось на всех курсах 400 студентов,
более половины из них составляли представители коренной национальности.

На двух кафедрах исторического факультета работало всего 18 преподавателей, из них:
профессоров со степенью доктора исторических наук - 1, доцент со степенью доктора исторических
наук – 1; доцентов со степенью кандидата исторических наук - 7; старших преподавателей со
степенью к.и.н. - 4; ассистентов и преподавателей – 5 .



Расширение исторического образования, пополнение ППС привело к открытию новых кафедр на
историческом факультете. Так в 1961 г. была открыта кафедра истории Кыргызстана. (Еще в 1950 г.
Министерством высшего образования была утверждена кафедра истории Кыргызстана с тремя
единицами: С. Ильясов, В. Липович и
Б. Джамгерчинов, но в 1949-1950 уч. году кафедра истории Кыргызстана была объединена с
кафедрой истории СССР и функционировала в составе этой кафедры).

Официально кафедра истории Кыргызстана была организована в 1961 г. Первым заведующим
кафедры истории Кыргызстана был академик НАН КССР,  д.и.н.,  проф.  Б.Д.  Джамгерчинов.  В 1962-
1978 гг. ее возглавил проф. Б.М. Зима; в 1978-1983 гг. - д.и.н., проф. Б.Ч. Чокушев; с 1983 г. по 90-е
гг. - д.и.н., проф. Дж. С. Бактыгулов[14]. На факультете было положено начало массовой подготовке
кадров вузовских преподавателей и научных работников по истории Кыргызстана. Основной целью
кафедры было целенаправленное изучение истории Кыргызстана с древнейших времен до наших
дней.

В 1969 г. была создана кафедра «Методики преподавания истории и обществоведения».
Кафедрой методики преподавания истории и обществоведения с 1969 по 1984 гг. руководил д.и.н.,
профессор А.А. Чукубаев, в 1984-1990 гг. - к.и.н, доцент С.У. Узбеков.

На одной из старейших кафедр исторического факультета всеобщей истории, созданной еще в
1938 г., трудились и заведовали ею такие видные педагоги и ученые факультета, как: к.и.н, доцент
Г.Г. Куранов; В.В. Липович; профессор О.Л. Вайнштейн; проф. Б.Д. Джамгерчинов; Б.М. Зима; А.А.
Арзыматов, Х.М. Мусин, Б.Э. Элебаев. В сентябре 1977 года на базе кафедры всеобщей истории были
созданы две новые кафедры: истории древнего мира и средних веков и новой и новейшей истории.

На кафедре истории СССР (созданной также в 1938  г.)  работали и заведовали ею в разные
годы:  Г.П.  Гавырин;  доц.  Б.М.  Зима Б.М.;  А.Х.  Хасанов,  В.М.  Петровец,  Т.С.  Табышалиев;  Н.
Абдуазизова и др. По решению руководства КГУ, в 1984 г. кафедра истории СССР была разделена на
2 кафедры: кафедру истории СССР досоветского периода (зав. кафедрой в д.и.н. проф. З.Э. Эралиев)
и кафедру истории СССР советского периода (зав. кафедрой Е.Т. Усубалиев).

В 1977 г. по инициативе проф. Б.М. Зимы и Б.Ч. Чокушева в
правительство нашей республики было направлено письмо, в котором
ставился вопрос об открытии на историческом факультете КГУ кафедры
археологии     и     этнографии. В     1978     г.     ученый     совет     исторического
факультета рассмотрел и решил вопрос о частичной реорганизации кафедр истории СССР и кафедры
методики преподавания, вследствие чего был решен вопрос об открытии с сентября 1978 г. кафедры
археологии и этнографии. Инициатором открытия кафедры археологии и этнологии был



проф.  Б.М.  Зима,  первым заведующим - д.и.н.,  проф.  С.А.  Аттокуров,  а с 1984 по 1990-е гг.  - д.и.н.,
проф. А.А. Асанканов.

В сентябре 1989 г. на факультете создается межвузовская кафедра истории Республики
Кыргызстан. Заведовал кафедрой вплоть до ее упразднения 31 августа 1992 г. профессор Б.Ч.
Чокушев. Так к 90-м годам на историческом факультете было открыто уже 8 кафедр, в которых
трудилось около 60 преподавателей.
В качественном отношении в 70-80-х гг.  на историческом факультете было 5  докторов наук:  С.А.
Аттокуров, А.Х. Хасанов, Х.М. Мусин, А.А. Чукубаев, Дж. Малабаев. Кандидаты наук, доценты:
А.А. Арзыматов, Б.М. Зима, Г.И. Гришков, А.А. Джунушев, Дж. Бактыгулов, О.К. Карабаев, А.С.
Сраждинов, М.О. Омуркулов, В.М. Петровец, Г.А. Мохова, К.М. Мамбеталиева, В.Ф. Шелике, И.М.
Скляр, О. Сагымбаев, Ш.Т. Есенгараева, А.Р. Рыскулов, М.Н. Оморов, Р. Доронбекова, С.С. Искенова.
Старшие преподаватели и преподаватели: Б.А. Ахназарова, П.А.Тутлис, Ж.К. Момбекова, Н.И.
Клименко, Д. Эгемназаров, К.С. Садабаева, З.С. Авдошина, Б. Урустамбекова, К. Абдылдаев, М.Б.
Джамгерчинов, Р.Н. Ахметшина, М.О. Омушев, З.Э. Эралиев.[15]

В разные годы исторический факультет КГПИ возглавляли такие видные ученые и педагоги
как: к.и.н. А.Г. Зима, к.и.н. Б.М. Зима, к.и.н. Б.Д. Джамгерчинов, к.и.н С. Ильясов, к.и.н., доцент В.М.
Петровец (1949-1951 гг.); к.и.н., доцент Б.М. Зима (1952-1954 гг.); д.и.н., проф. Б.Ч. Чокушев (1954-
1955 гг., 1962-1963 гг., 1975-1978 гг.); д.и.н., проф. А.Х. Хасанов (1963-1964 гг.); д.и.н., проф. С.А.
Аттокуров (1964-1971 гг.); к.и.н., доцент А.С. Сраждинов (1971-1975 гг.), к.и.н., доцент А.Р.
Рыскулов (1978-1983 гг.); к.и.н., доцент Т.М. Мырзабеков (1983-1987 гг.); к.и.н., доцент М.М.
Кучуков (1983-1990-е гг.).

Расширение исторического факультета и появление новых кафедр, увеличение ППС факультета
было следствием увеличения количества студентов, число которых в 1970-80-х гг. доходило до 1500
человек на историческом факультете. И профессорско-преподавательский состав факультета в 37-38
человек просто не мог охватить такое большое количество студентов, вследствие чего факультет
пополнялся новыми качественными педагогическими кадрами и вырос до 60 преподавателей.

В подготовке высококвалифицированных специалистов в любой
области знаний наиболее важным фактором является качественный
профессорско-преподавательский состав. Несмотря на все трудности:
нехватку материально-технической базы, репрессии преподавателей,
постоянный идеологический контроль лекций и т.д., профессорско-
преподавательский состав факультета, благодаря своему каждодневному
труду, постоянным повышениям квалификации, уровня лекций, своего
педагогического мастерства смог подготовить более 3500 тыс.
дипломированных, востребованных специалистов-историков в
Кыргызстане в 1932-1991 гг.



Таблица 1.
Динамика увеличения профессорско-преподавательского состава исторического факультета

КГУ.
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