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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО УКЛАДА  
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА В ГОДЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

С.С. Джеенбекова

В истории кыргызского народа важнейшие социально-экономические и культурные преобразования произош-
ли после Великой Октябрьской социалистической революции. Киргизии предстояло ликвидировать экономи-
ческую отсталость, социальное неравенство, искоренить феодальные пережитки. В 1927 году более половины 
кыргызских хозяйств были кочевыми или полукочевыми, поэтому программа по переходу на оседлое ведение 
хозяйства была задачей нелегкой и сложной. Требовалось время для планомерной и масштабной работы по 
ускорению мероприятий по переводу на оседлый образ жизни. Значительному прогрессу подверглось разви-
тие сельскохозяйственного производства в связи с проведением коллективизации в 30-е годы ХХ века. В этот 
период весь уклад жизни народа претерпел коренные изменения. В первые годы советской власти в республи-
ке была проведена земельно-водная реформа, начался процесс оседания кочевых и полукочевых хозяйств, 
единоличные хозяйства были объединены в колхозы и совхозы. В результате осуществления коллективизации 
в корне изменились жизнь и быт кыргызского населения, сельское хозяйство республики превратилось в разви-
тое сельскохозяйственное производство. Коллективизация коренным образом изменила социальную структуру 
в селе: сформировались новые социальные группы – колхозное крестьянство, сельская интеллигенция. Утвер-
дились новые общественные отношения. 
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КОЛЛЕКТИВДЕШТИРҮҮ	ЖЫЛДАРЫНДА КЫРГЫЗСТАНДЫН  
КАЛКЫНЫН КҮНҮМДҮК ЖАШОО ТУРМУШУНУН  

СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮ

С.С. Джеенбекова 

Кыргыз элинин тарыхында эң маанилүү социалдык-экономикалык жана маданий өзгөрүүлөр Улуу Октябрь со-
циалисттик революциясынан кийин болгон. Кыргызстан экономикалык артта калууну, социалдык теңсиздикти 
жана феодалдык көз карашты жоюуга аракет кылды. 1927-жылы кыргыз элинин жарымынан көбү көчмөн чар-
бачылык жана орто чарбачылык менен жашачы, ошондуктан отурукташ дыйканчылыкка өтүү бул татаал про-
грамма. Жашоонун отурукташ кыймылдуу түрүнө өтүүнү тездетүү боюнча пландуу жана масштабдуу иштер үчүн 
убакыт талап кылынды. ХХ кылымдын 30-жылдары жамаат болгондугуна байланыштуу айыл чарба өндүрүшүн 
өнүктүрүүдө олуттуу прогресске жетишилди. Бул мезгил аралыгында элдин жашоосунун бүт кенч радикалдуу 
өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Алгачкы жылдары советтик бийлик республикада өткөрүлгөн жер жана суу ре-
формалардын процесстери отурукташкан жана орто отурукташкан чарбаларында башталды, ал эми жеке чар-
балар колхоздор менен совхоздорго кошулду. Жыйынтыгында мындай иш-чараларды советтик бийлиги жана 
коллективдештирүү айыл калктын жашоосун түп тамырынан өзгөрттү, жана республиканын айыл чарбалардын 
өндүрүшүнө шаарттарды түзүп берди. Коллективизация айылдын социалдык структурасын түп тамырынан 
өзгөрттү: жаңы дыйканчылык, жергиликтүү интеллигенция пайда болду. Жаңы коомдук мамилелер белгиленди.

Түйүндүү сөздөр: Кыргыз Республикасы; тарыхы; коллективизация; күнүмдүк жашоо; отурукташуу; байларды 
акы төлөштүрүү.

SOCIOCULTURAL CHANGES IN THE DAILY WAY OF LIFE OF THE POPULATION  
OF KYRGYZSTAN DURING THE YEARS OF COLLECTIVIZATION

S.S. Dzheenbekova

In the history of the Kyrgyz people, the most important socio-economic and cultural transformations took place 
after the great October socialist revolution. Kyrgyzstan had to eliminate economic backwardness, social inequality, 
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and eliminate feudal remnants. In 1927, more than half of the Kyrgyz farms were nomadic or semi-nomadic,  
so the program for the transition to sedentary farming was a difficult and complex task. It took time for planned and 
large-scale work to accelerate the transition to a sedentary lifestyle. Significant progress was made in the development  
of agricultural production in connection with collectivization in the 30s of the twentieth century. During this period,  
the entire way of life of the people underwent radical changes. In the first years of Soviet power, the Republic underwent 
land and water reform, the process of settling nomadic and semi-nomadic farms, and individual farms were merged into 
collective farms and state farms. As a result of these measures of Soviet power and collectivization, the life and life  
of the Kyrgyz population changed radically, and the Republic's agriculture became a developed agricultural production. 
Collectivization radically changed the social structure in the village: a new social group was formed – the collective-farm 
peasantry, the rural intelligentsia. New social relations were established.

Keywords: Kyrgyz Republic; history; collectivization; everyday lifestyle; subsidence; dispossession.

В  истории  Кыргызстана  огромные  измене-
ния социокультурного облика сельского населе-
ния относят к периоду коллективизации 30-х го-
дов ХХ века, когда весь уклад жизни народа пре-
терпел коренную перестройку. 

Все  силы  государственного  аппарата  Со-
ветского Союза  были направлены  в  тот  период 
на  преобразование  основ  сельскохозяйственно-
го  производства.  В.И.  Ленин  писал,  что  наша 
обязанность  направить  все  силы  “на  то,  чтобы 
самое  отсталое  производство,  земледельческое, 
сельскохозяйственное, поставить на новые рель-
сы, чтобы его преобразовать и превратить земле-
делие из промысла, ведущегося бессознательно, 
по  старинке,  в  промысел,  который  основан  на 
науке и завоеваниях техники” [1, с. 358].

По  мнению  российского  исследователя  
В.П. Данилова, коллективизация стала рубежным 
событием в истории СССР, это была попытка ши-
рокомасштабной социальной инженерии [2]. 

Значимый  вывод  сделал  и  другой  россий-
ский ученый С.А. Никольский: “Колхозы и сов-
хозы были не столько хозяйственно-экономиче-
скими преобразованиями в собственном смысле 
слова, сколько определенными способами орга-
низации социальной жизни деревни в том виде, 
в котором она была нужна “социалистическому 
городу” [3, с. 16–18].

Преобразования сельского хозяйства респуб-
лики начались с проведения земельно-водной ре-
формы, в ходе которой излишки земли у тех хо-
зяйств, которые имели ее свыше установленных 
норм, подлежали изъятию, а из образовавшегося 
земельного фонда все трудовое дехканство, нуж-
давшееся  в  земле,  наделялось  землей  без  раз-
личия пола и национальности. Всего было зем-
леустроено 18 587 хозяйств [4, с. 137]. Так был 
реализован  в  Кыргызстане  знаменитый  Декрет 
В.И.  Ленина  “О  земле”.  Важнейшим  социаль-
ным  последствием  земельно-водной  реформы 

являлось  значительное  ослабление  феодально- 
патриархальных отношений. 

Другим  важнейшим  шагом  в  преобразова-
нии  повседневного  уклада  жизни  кыргызского 
народа  стало  ускоренное  проведение  процесса 
оседания кочевников и полукочевников с их осо-
быми  многовековыми  традициями,  уходящими 
корнями  в  глубь  столетий,  и  превращение  их 
в оседлых коллективизированных земледельцев, 
что шло  вразрез  с  их  исконными  устремления-
ми. Развитие оседания являлось одним из путей 
преобразования  натурального  уклада,  преобла-
давшего  в  кыргызском  аиле,  в  мелкотоварный, 
легче поддававшийся трансформации в социали-
стический уклад.

В  связи  с  переходом  к  оседлости  измени-
лась  структура  дехканского  хозяйства.  Такие 
почти чисто кочевые районы, как Алайский, Ат-
Башинский,  Кочкорский  и  другие,  за  два  года 
превратились  в  оседло-земледельческие  со  зна-
чительными  площадями  посевов,  обеспечивав-
ших население и животноводство хлебом и фу-
ражом. В одном только 1932 г. возникло 115 по-
селков бывших кочевников для 34 582 хозяйств, 
было построено 376 производственных помеще-
ний [5, с. 437]. В районах оседания интенсивно 
строились  больницы,  амбулатории,  детские  яс-
ли,  жилые  дома,  бани  и  другие  хозяйственные 
объекты, которые помогали бывшим кочевникам 
перейти  на  оседлый  образ  жизни.  Бывшие  ко-
чевники стали приобщаться к земледельческому 
труду. В 1931–1937 гг. на проведение кампании 
по переходу кыргызов на оседлый образ жизни 
были задействованы источники из бюджета Кир-
гизской АССР – 26 %, из бюджета РСФСР – 10 %,  
из бюджета СССР – 10,8 %, из средств коопера-
ции – 3,2 % и остальные 50 % –  за  счет самих 
кыргызов [6, с. 103].

1929  г.  вошел  в  историю  страны  как  год 
великого  перелома,  реконструкции  сельского 
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хозяйства.  Все  большую  активность  приобре-
тали  процессы  коллективизации  единоличных 
крестьянских  хозяйств,  организации  колхозов 
и совхозов. Сплошная коллективизация сельско-
го  хозяйства  в  Кыргызстане  началась  с  весны 
1930  г.  За  годы первой пятилетки в республике 
было организовано 1,5 тысячи колхозов, 40 сов-
хозов, из них 22 животноводческих [5, с. 436].

Одновременно была поставлена задача лик-
видации  эксплуататорских  элементов  на  селе 
как  класса.  Повсеместно  проводилось  раскула-
чивание  зажиточных хозяйств,  хозяева  которых 
подвергались высылке из села, а их имущество 
передавалось в колхозы. Если в 1928 г., по дан-
ным  налогообложения,  в  Кыргызстане  в  соб-
ственности кулацких и бай-манапских хозяйств 
насчитывалось  825,5  тысячи  голов  скота,  то 
в 1932 году осталось всего 2 067 голов лошадей, 
1 669 голов крупного рогатого скота.

Однако  в  процессе  проведения  оседания 
и  коллективизации  сельского  хозяйства  бы-
ли  допущены  серьезные  ошибки  и  искажения. 
Не  учитывались  особенности  экономики,  бы-
та,  степень  готовности  к  коллективизации  кре-
стьянско-дыйканских масс, нарушался принцип 
добровольности,  имели  место  грубый  нажим 
и  угрозы.  В  процессах  перевода  на  оседлость 
создавались слишком большие поселки, несвое-
временно строились жилые дома без учета тра-
диций, жизни и быта кыргызов.

Раскулачиванию подвергались и середняки, 
не хотевшие вступать в колхозы. Так, в кыргыз-
ских аилах не было кулаков, но местные власти 
записывали в кулаки середняков.

Эти  явления  вызвали  ожесточенное  сопро-
тивление баев и манапов, которые использовали 
малейшую  возможность,  чтобы  помешать  кол-
хозному строительству. Родовые лидеры быстро 
адаптировались  к  новой  административной  си-
стеме  и  стали  бригадирами  и  председателями 
колхозов,  в  некоторых  районах  в  колхоз  всту-
пали целой общиной, родом. В горных районах 
появились  басмаческие  отряды,  сопротивление 
которых было сломлено. 

Осуществление  коллективизации  в  корне 
изменило  социальную  структуру  в  селе.  В  ре-
зультате  земельно-водной  реформы,  политики 
оседания  и  коллективизации  крестьяне  объеди-
нились  в  коллективные  хозяйства  и  преврати-
лись  в  новую  социальную  группу  –  колхозное 

крестьянство. Баи, манапы и кулаки были ликви-
дированы как класс.

Коллективизация, в ходе которой были лик-
видированы  маломощные  единоличные  хозяй-
ства,  способствовала  техническому  прогрессу 
в  сельском  хозяйстве,  появлению  современных 
технических средств. Дыйканам, ранее знавшим 
только  омач  и мотыгу,  пришлось  осваивать  но-
вую  технику.  От  примитивных,  подвластных 
стихийным  силам  природы  кочевий,  от  выпас-
ного  скотоводства  и  примитивного  земледелия 
с  омачем  да  кетменем  кыргызстанцы  шагнули 
к вершинам современной сельскохозяйственной 
цивилизации.  На  службу  сельским  труженикам 
пришли электричество, техника, вода. 

В  1925  г.  в  Кыргызстан  пришли  первые 
тракторы. В 1926  г.  на полях республики рабо-
тали всего 4 трактора. В 1929 г. появился первый 
тракторист  из  кыргызов  –  Курбан  Курманали-
ев. А  в  конце  1932  г.  насчитывались  уже 1  171 
трактор, 43 000 конных плугов, 2 500 сеялок, 438 
молотилок  и  другой  техники,  в  МТС  имелось 
56  грузовых машин  [5,  с. 436]. В 1937 г. объем 
промышленной продукции возрос до 171,7 млн 
рублей,  несмотря на  то  что  только  в  1933  г.  он 
составлял 73,5 млн рублей [6, с. 105]. 

В 30-е годы в республике, где многие быв-
шие  кочевники-скотоводы  не  были  приспо-
соблены  к  непривычному  земледельческому 
труду,  начали  выращивать  невиданную  в  этих 
краях  культуру  –  сахарную  свеклу.  Простая 
женщина-кыргызка,  бывшая  батрачка  Зуура-
кан  Кайназарова,  вырастила  небывалый  уро-
жай свеклы – по 700 ц с гектара, за что ей, про-
стой колхознице из далекого кыргызского села, 
в Кремле М.И. Калинин  вручил первый орден 
Ленина, в 1948 г. ей было присвоено звания Ге-
роя Социалистического Труда. Это был триумф 
трудового  упорства,  великого  энтузиазма,  ког-
да произошла революция в умах, в отношении 
кыргызов к земле и ее возможностям. Благода-
ря  труду  передовых  свекловодов  Кыргызстан 
в  30-е  годы  по  урожайности  сахарной  свеклы 
вышел  на  первое  место  в  Советском  Союзе. 
В  колхозах  и  совхозах  республики,  как  и  во 
всей  стране,  широко  распространилось  стаха-
новское  движение,  которое  было  начато  хлоп-
коробами юга республики. Развернулось социа-
листическое соревнование и в других отраслях 
сельского хозяйства. Так, в 1937 г. в республике 
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было 268 животноводов-стахановцев, 22 из них 
были награждены орденами. В 1933 г. состоял-
ся первый республиканский съезд колхозников-
ударников,  на  котором  обсуждались  вопросы 
дальнейшей  коллективизации,  использования 
передового опыта в сельскохозяйственном про-
изводстве в республике.

Научно-технический  прогресс,  социаль-
ные  сдвиги  в  обществе  привели  к  появлению 
в селе сельской интеллигенции – учителей, вра-
чей,  инженеров  и  др.  Повсеместно  готовились 
кадры  для  сельскохозяйственного  производ-
ства:  в  Киргизском  зооветеринарном  институ-
те,  земле устроительном  и  гидромелиоративном 
техникумах обучались 463 студента, из них 139 
кыргызов.  Кадры  готовились  также  в  других 
учебных  заведениях:  в  зооветеринарном  тех-
никуме  в  Караколе,  полеводческих  техникумах 
в Оше, рабфаке Токмака, в районных колхозных 
школах,  на  различных  курсах.  В  конце  1932  г. 
в Кыргызстане насчитывалось 18 314 специали-
стов сельского хозяйства, в том числе 1 265 трак-
тористов, 3 854 механизатора уборочных машин, 
1 976 счетоводов, 9 806 зооветеринарных работ-
ников и других специалистов [7].

С  утверждением  колхозов  и  укреплением 
сельскохозяйственного  производства  произош-
ли глубокие изменения в материальном и куль-
турном уровне жизни населения. Так, например, 
если в 1934 г. колхозы выделили для оплаты тру-
додней 8,5 млн рублей, то в 1937 г. – 120,5 млн 
рублей, что в 10,4 раза больше [8, с. 168]. Успеш-
но  осуществлялось  и  жилищно-коммунальное 
строительство.  Так,  в  1935–1937  гг.  для  кол-
хозников  и  рабочих  совхозов  было  построено  
13  085  жилых  домов,  а  в  целом  на  оседлость 
к 1937 г. перешли около 78 тыс. кочевых и полу-
кочевых хозяйств [9, с. 198].

Наряду  с  укреплением  сельскохозяйствен-
ного, промышленного производства ведется не-
устанная  работа  по  ликвидации  неграмотности 
населения. Безусловно, Кыргызстану в решении 
сложных  проблем  социалистического  строи-
тельства  были  жизненно  необходимы  квали-
фицированные  кадры.  Повсеместно  возникают 
культурно-просветительские  учреждения,  ор-
ганизации,  поставившие  своей  целью  развитие 
производственных,  общественно-культурных 
навыков  и  самодеятельности  у  населения,  по-
степенно приобщая их  в  делегатские  собрания, 

производство,  кооперацию,  советы  и  партию 
[10, с. 198].

Кроме  всего  вышесказанного,  в  30-е  годы 
происходит консолидация кыргызской народно-
сти. Именно в эти годы после массового оседа-
ния кочевого и полукочевого населения Кыргыз-
стана  общеэтнический  уровень  идентичности 
(в  отличие  от  регионального  и  этнорегиональ-
ного  уровней)  становится  господствующим 
в  структуре  этнического  самосознания  кыргы-
зов,  чему  способствовали  усиление  межнацио-
нального  общения,  культурный  взаимообмен, 
модернизация социальных практик и повседнев-
ности,  при  этом  родоплеменные  и  этнорегио-
нальные  идентификации  жестоко  начнут  пода-
вляться советской партийной идеологией [11]. 

Таким  образом,  осуществление  коллекти-
визации в корне изменило жизнь и быт кыргыз-
ского  населения:  был полностью ликвидирован 
натуральный  уклад,  кыргызы,  веками  ведущие 
кочевой и полукочевой образ жизни, перешли на 
оседлость,  сельское  хозяйство  республики  пре-
вратилось в развитое сельскохозяйственное про-
изводство.  Коллективизация  коренным  образом 
изменила социальную структуру в селе: сформи-
ровалась  новая  социальная  группа  –  колхозное 
крестьянство,  сельская  интеллигенция.  Утвер-
дились новые общественные отношения.
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