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КИРГИЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ 

М. В. ФРУНЗЕ В 1941-1945 ГОДЫ 

М. В. Фрунзе атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институт 1941- 1945 

жылдарында 

Kirghiz State Pedagogical Institute name after M.V. Frunze in 1941-1945 

Статья посвящена деятельности первого ВУЗа Кыргызстана - КГПИ имени М.В. Фрунзе в 
1941-1945 годы. Эвакуированный в 1941 году в г. Пржевальск институт продолжал готовить 
специалистов для народного хозяйства, учителей для школ. В статье говорится о руководителях 
данного ВУЗа, о работе (педагогической, научной, общественной) профессорско-
преподавательского состава, показана динамика роста и падения приема абитуриентов и 
выпуска специалистов. История КГПИ - это малая составная часть общей истории 
Кыргызстана в период ВОВ. 

Ключевые слова: КГПИ имени М.В. Фрунзе в годы Великой Отечественной войны; 
руководители, профессорско-преподавательский состав института; прием в институт 
абитуриентов и аспирантов; выпуск специалистов в 1941-1945 гг. 

Макала Кыргызстандын биринчи ЖОЖы болгон М.В. Фрунзе атындагы институттун Улуу 
Ата-Мекендик согуш жылдарындагы тарыхына арналган. 1941-жылы Пржевальск шаарына 
эвакуацияланган институт эл чарбасына, мектептерге керектуу адистерди даярдаган. Макалада 
ошол мезгилдеги Институттун жетекчилери, окутуучулардын педагогикалык, илимий, коомдук 
иштери, кабыл алынган абитуриенттердин саны жана адистерди даярдоосу жөнүндө айтылат. 
КМПИнин тарыхы - бул Кыргызстандын улуу ата мекендик согуш мезгилиндеги тарыхынын 
кичине бөлүгү. 

Урунттуу свздвр: М.В. Фрунзе атындагы Кыргыз Мамлекеттик Пединститут Улуу Ата-
Мекендик согуш жылдарында; Институттун жетекчилери, окутуучулардын тутуму (составы); 
алардын педагогикалык, илимий жана коомдук ишмердиги; Институтка абитуриенттердин 
жана аспиранттардын кабыл алынышы; 1941-1945 жж. бүтүрүүчүлөрдү чыгаруу 

The article is devoted to the activity of the first university of Kyrgyzstan - Kirghiz State Pedagogical 
Institute named after M.V. Frunze in 1941-1945. Evacuated in 1941 into Przhevalsk, the institute 
continued to prepare specialists for the national economy, teachers for schools. The article talks about 
the leaders of this university, about the work (pedagogical, scientific, public) of the teaching staff, the 
dynamics of the growth and fall of admission and the release of specialists. 

Keywords: Kirghiz State Pedagogical Institute after M.V. Frunze during the Great Patriotic War; 
Heads, the teaching staff of the Institute, their pedagogical, scientific and social activities; Admission to 
the institute of applicants and graduate students; Graduation of specialists in 1941-1945. 

Киргизский государственный педагогический 
институт им. М.В. Фрунзе (КГПИ) был открыт 
13 января 1932 года в составе четырех факуль 
тетов. При институте было организовано ве 
чернее (в 1936 году) и заочное (1937 год) отде 
ления. В 1937 году были созданы факультеты 

иностранных языков, географический и есте 
ственный, а в 1939 году последние два были 
объединены в один естественно географиче 
ский факультет. К 1941 году дипломы 
института получили 1 236 человек, что было 
значительно больше, чем было подготовлено 

специалистов высшей квалификации за 
пределами республики за все годы, 
предшествовавшие созданию КГПИ [1]. 

В связи с началом войны здание КГПИ было 
передано под госпитали и Военно-инженерную 
академию имени В.В. Куйбышева, а институт с 
ноября 1941 по октябрь 1943 года находился в 
г. Пржевальске. Предвоенные, военные и по 
слевоенные годы директорами института рабо 

тали: с ноября 1938 года и вплоть до ухода на 
фронт в начале войны – Григорий Павлович 
Гавырин [2], в 1941-1942 гг. – Султан Арбаевич 
Арбаев, в 1944 году – М.А. Яушев [3] и с 1945 
по 1951 год – В.В. Липович [4]. К началу 1941 
года в институте занималось 582 студента, а на 

1946/47 учеб. год было по конкурсу отобрано и 
зачислено 449 человек, из них 118 кыргызов 
[5]. Переезд института в Пржевальск 

 
сопровождался отсевом части студентов, 
главным образом по причинам материально- 
бытового характера (отсутствие общежитий, 

перебои в работе столовой, нехватка одежды, 
обуви и т. д.). Свой 1941/42 учеб. год, который 
институт начал в Пржевальске, количество сту 



дентов было сокращено с 1 087 до 670 [6], или 
61,63%. Значительный отсев имел место в 
1942/43 учеб. году, когда из 540 человек, 

зачисленных        на первый курс дневного 

отделения, оставили учебу к концу 1942 года – 
108 человек (20,0%). Из них лишь 16 человек 
были призваны в армию. В результате в 1942/43 
учеб. году число студентов по пединституту 
сократилось с 1 859 до 432 в 1940/41 учеб. году 

(на 23,23%), а по учительскому институту – с 
531 до 145 человек (на 27,30%), составив в 
целом 577 человек. На старших курсах 
некоторых факультетов нередко оставалось по 
8-10 человек. Среди ушедших из института 
студентов значительный процент составляли 

молодые    ребята    кыргызской    национальности 

[7]. 

Чтобы выправить ситуацию, руководству 
института пришлось провести огромную орга-
низационную работу по комплектованию сту-

денческого контингента. В течение всех воен-
ных лет работало подготовительное отделение, 
куда принимали кыргызскую молодежь, в том 
числе и не имевшую законченного среднего 
образования. Все это позволило, несмотря на 
значительные потери в начале войны, сохра-

нить основной контингент студентов, а начиная 
с 1943/44 учеб. года, добиться общего увеличе-
ния численности студентов с 577 до 987 чело-
век (в 1,71 раза), в том числе 266 кыргызов 
(26,95 %). Особенно значительным было число 
студентов-кыргызов на отделениях учительско-

го института – 220 из 387 (56,84%). Таким об-
разом, студенческий контингент увеличился в 
1,7 раза по сравнению с 1942/43 учеб. годом. 
Увеличение численности студентов произошло 
и в 1945 году. В целом институту удалось спра-
виться с трудностями формирования студенче-

ского контингента, который по своей общей 
численности приближался к довоенным показа-
телям [8]. 

Если говорить о профессорско препо-
давательском составе (ППС) института , то к 
концу 1940/41 учеб. года здесь работали 117 

преподавателей, в том числе шесть профес-
соров и 23 кандидата наук и доцента. 
Количество кафедр по сравнению с 1937 годом 
выросло с 8 до 19 

(в 2, 37 раза). В 1941/42 учеб. году ППС 
института насчитывал 69 человек. 

Пополнившийся за счет ВУЗов и научных 
учреждений, эвакуированных в Кыргызстан из 
центральных и западных областей страны, в 

1943/44 учеб. году ППС увеличился до 79 
человек,      в      том      числе      28      профессоров      и 

доцентов. Среди них было 9 преподавателей-
кыргызов и их число в 1944/45 учеб. году 
выросло до 11 человек. На ноябрь 1945 года в 
институте трудились, по одним источникам – 

10 профессоров, 25 доцентов, 34 старших пре-
подавателя [9], а по другим – семь профессо-
ров, 36 доцентов – кандидатов наук, свыше 100 
старших преподавателей и преподавателей [10], 
а в целом в 1945/46 учеб. году в институте 
работало 133 преподавателя (в том числе 33 

профессора и доцента), в 1,68 раза больше, чем 
в 1944/45 учеб. году [11]. 

Лекции студентам читали, в том числе, эва-
куированные профессора: видный советский 
литературовед А.Н. Берков, известный историк 
В.Д. Преображенский, крупный советский био-

лог А.А. Любищев, профессор математики В.А. 
Зибер, профессора А.И. Болгар, Рудаш, Рачков-
ский, доценты И.И. Балог, Д.Л. Пикус, Сахар-
ный, Потапчик и другие, а также Н.А. Батманов 
(в будущем академик АН Кыргызской ССР), 
А.Х. Хасанов (впоследствии член-корр. АН 

Республики), Б. Уметалиева и др. 
В 1942 году институтом было выпущено 109 

специалистов, а за два года пребывания на но-
вом месте институт выпустил 326 учителей для 
семилетних и средних школ [12]. В 1944/45 
учеб. году институт закончили 230 человек, из 

них 72 кыргыза (31,30%) [13]. 
В целом за годы войны КГПИ было выпущено 

по одним источникам 426, по другим – 449, по 
третьим – 512 педагогов с высшим образованием 
(из   них    29   кыргызов)    и   было   подготовлено   13 

кандидатских диссертаций, шесть из них были 
успешно защищены. Кандидатами наук стали 
историки Б.Дж. Джамгырчинов, А.Х. Хасанов, 
А.Г. Зимма (Зима), С.И. Ильясов (защита со-

стоялась в САГУ 15 марта 1945 года, а в ВАКе 
СССР диссертация была утверждена 15 мая 
1949 года), В.А. Кутарева, а кандидатом мате-
матических наук – Д.Л. Пикус. 

В аспирантуре института в 1944 году зани-
малось 27-30 человек [14]. На более значитель-

ное количество выпускников в годы войны ука-
зывал С.Т. Табышалиев, возглавлявший данный 
университет с 26 августа 1960 по 16 декабря 
1976 года. По его сведениям, КГПИ в 1941-
1945 гг. подготовил 1 153 специалиста – гео-
графов, историков, математиков, физиков, фи-

лологов, в том числе – 352 кыргыза, или 30,52% 
[15].   Данные   же   из   фонда   869   (фонд   КГПИ) 



 

ЦГА КР указывают на другие сведения о 

выпускниках Педагогического и Учительского 
института за годы войны: в 1941 году 62 специ-
алиста (а в Учительском институте – 141 чело-
век), в 1942 году – соответственно 109 и 138, в 

1943/44 году – 131 и 187 и в 1945 году 63 и 147 

человек [16]. Движение состава аспирантуры 

КГПИ (1941-1945/46 гг.) выглядело следующим 

образом [17]: 
 

 
 

Учебные 

годы 
Число обучающихся в 

аспирантуре (в числителе 

– общее число аспи-

рантов, в знаменателе – в 

том числе – кыргызы) 

Число окончивших 

аспирантуру 
Число успешно за-

щищенных диссерта-

ций 

1941/42 нет св. 5 5 
1942/43 нет св. нет св. нет св. 
1943/44 19/10 10 4 
1944/45 24/0 нет св. нет св. 
1945/46 27/6 10 нет св. 
ИТОГО 70/16 25 9 

 
В период войны ППС института провел большую научно-исследовательскую работу. По 

данным замдиректора КГПИ Н.А. Альпиева,    всего    были    разработаны    52    темы [18].   

Деятельность   ППС   института   в   области научно-исследовательской  деятельности выглядела 

следующим образом [19]: 

 
Ф.И.О. 

 
Ученая степень, должность 

в области химии 

 

Разрабатываемая тема 

 

С.А. Арбаев 
 

доцент 

 

Конспект курса неорганической 

химии 

С.А. Арбаев 

 

доцент 

 

Изучение процесса хлорирования 

ртутных соединений жидкими 

коллоидами серы  
 

К.Ш. Шатемиров старший преподаватель Химический состав карбонатов 

почв 
 в области географии  

Б.А. Лунин  Киргизская ССР (географический 

очерк) 

А.А. Коленкин  Географические школьные 

экскурсии (методическое письмо 

для учителей) 

 в области биологии  

Ф.А. Турдаков доцент Происхождение ихтиофауны 

Кирги- 

зии и «Рыбы бассейна Иссык-

Куля» 

(4 п.л.)[20] 

Д.П. Степаненко доцент Пособие к проработке систе- 

матики растений на местном 

материале 

Е.И. Никитина  Определитель весенних цве- 

тущих растений в окрестностях 

г. Фрунзе 

 в области математики  

И.Н. Почтман  Учебник аналитической гео- 

метрии 

А. Колосов 

 

профессор “Минеральные воды Иссык- 

Куля”, где дан анализ геологиче- 

ских свойств минеральных вод 

этого бассейна 

А.М. Минжилкиев 

 

И.И. Розанкин 

старший преподаватель Поисковые признаки некото- 

рых ископаемых Киргизии 

Учебное пособие по геодезии 



 

 в области филологии  

И.А. Батманов 

 
 Введение в тюркологию и 

вопросы методики преподавания 

русского языка в киргизской 

школе; 

Сравнительная грамматика 

русского и кыргызского языков. 

Часть I. Фонетика. (Пособие для 

учителей) 

Н.А. Альпиев 

 

доцент К вопросу о сопоставитель- 

ной характеристике некоторых 

особенностей грамматического 

строя русского и кыргызского 

языков 

Н.А. Альпиев, А.С. Белова, К.К. 

Сартбаев 

 

 Учебник по русскому языку 

для кыргызских групп 

Н.А. Альпиев 

 

доцент Синтаксис русского языка 

для кыргызских школ 

К.К. Сартпаев  

 

доцент Категория имени существи- 

тельного в кыргызском и рус- 

ском языках 

К.К. Сартбаев 

 
 

 

Учебник русского языка для 

кыргызских школ 

 

А.М. Вощакин доцент Идеалы человека у Горького 

Р.Р. Гельгардт 

 

доцент Пособие для студентов лит- 

фака “Введение в языкознание. 

Лексика” 

А.А. Прохорова 

 

доцент Язык произведения Н. Чер- 

нышевского “Что делать ?” 

Г.И. Хоролец  

 

старший преподаватель Лексическое взаимовлияние 

русского и кыргызского языков 

Э.Х. Будянский  

 

преподаватель М. Горький и антифашист- 

ские писатели 

Хрестоматия по кыргызскому 

языку для физико- 

математического факультета; 

Пособие по практическому 

курсу кыргызского языка для 

русских групп физико- 

математического факультета 

Т.А. Даянова, А. Калимов 

 

 Пособие по практическому 

курсу кыргызского языка для 

русских групп высшей школы 

 в области истории  

В.Д. Преображенский  

 

профессор Франко-русские отношения в 

XVI веке [21]; Из истории фран- 

ко-русских отношений XVII ве- 

ка. Пособие для студентов исто- 

риков 

 в области педагогики  

О.М. Концевая 

 

кандидат педагогических наук Проблема сознательности 

усвоения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Как свидетельствует таблица, более 

плодо¬творную работу в научном плане 

проделали филологи, химики, биологи и 

геологи. 

При этом институт сталкивался с рядом 

проблем, в частности: 

1. Набор студентов в КГПИ, в том числе 

студентов-кыргызов. Так, в 1941 и 1942 годы на 

первый курс института было принято по 18 

киргизов. В 1943 году должны были принять 

120   кыргызов,   а   фактически   приняли   

только одного. На втором курсе из 123 

студентов обу чалось 11 кыргызов (8,94 %), на 

третьем – из 89 студентов – 14 (15,4 %) и на 

четвертом из 125 – 4 (3,20%). При этом на 

физико-математическом и биологическом 

факультетах не было ни одно го кыргыза, на 

историческом – один, на географическом – два 

студента. человек) и в 1946 году – 143 (по 

плану – 175 человек) [22]. В других архивных 

материалах утверждается, что в 1944 году на 

первом курсе 

института не было ни одного студента-кыргыза 

[23]. Из доклада секретаря ЦК КП(б) Киргизии 

А.В. Вагова следует, что в 1944 году в КГПИ 

вместо 70 человек кыргызов по плану на пер- 

вый курс было принято только пять человек 

(7,14 %) [24]. В конце войны, в 1945 году, из 

711 студенток института девушек-кыргызок 

было всего 45 человек (6,32 %) [25]. С 1940 по 

1943 год институт закончил только 21 кыргыз, 

в том числе в 1941 году – 5, в 1942 – 11 и в 1943 

году – пять кыргызов [26]. С 1932 по 1947 год 

КГПИ выпустил 886 человек, из них 148 – кыр- 

гызов (16,70%), а Учительский институт 

соответственно – 1 143 и 380 человек (33,24%) 

[27];  

2. В апреле 1942 года СНК Кыргызской 

ССР обнаружил нарушение бюджетной 

дисциплины в деятельности этого вуза 

(незаконные расходы на зарплату и стипендии 

за вторую половину декабря 1941 года на 

сумму 48 300 рублей, незаконное начисление 

руководству института компенсации по 

переезду в сумме 12 200 рублей). В результате 

фактические расходы составили 140 400 

рублей, или 113% от плана. Руководящему 

составу выдавались нецелевые авансы, не 

ринимались меры по ликвидации дебиторской 

задолженности (которая на 1 января 1942 года 

составила 89 100 рублей). По Ботаническому 

саду был допущен убыток в сумме 12 700 

рублей, покрытых их бюджета. Институт 

систематически не выполнял свои 

обязательства перед бюджетом: на 1 января 

1942 года не были сданы налоговые платежи, 

отчисления по соцстраху, отчисления в Фонд 

обороны страны и т. д. на сумму 74 100 рублей. 

Правительство рекомендовало Наркомпросу 

республики снять с работы директора С.А. 

Арбаева, наложить ему административное 

взыскание, а заместителя директора В.П. 

Хвацкого и главного бухгалтера А.А. 

Зинкевича ривлечь к уголовной 

ответственности [28].  

3. Нехватка оборудования, общежитий для 

студентов, столовых, электроэнергии. Так, 

например, в 1944 году, по данным 

Энергосбыта, институту требовалось 211 кВт 

электроэнергии, однако ему было 

предоставлено 83,8 кВт [29], или в 2,51 раз 

меньше.  

Флагман отечественных ВУЗов КГПИ 

имени М.В. Фрунзе внес достойный вклад в 

Победу над фашизмом. ППС института, 

несмотря на огромные трудности, готовил 

специалистов для народного хозяйства, 

учителей для школ, занимался научной работой  

оборонного характера, участвовал в 

строительстве БЧК, ГЭС, в работе 

многочисленных субботников. Значимость этой 

работы – показать, что профессорско-

преподавательский состав института показал 

себя подлинными патриотами своей Родины, 

они повышали уровень преподавания, 

требования к студентам. И сегодня трудовой 

подвиг коллектива, первенца высшей школы 

Кыргызстана, может служить примером 

добросовестного отношения к своим 

обязанностям, умения достойно преодолевать 

трудности
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