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Провозглашение Кыргызстаном государ-
ственного суверенитета и связанные с этим но-
вые социально-политические реалии вызвали 
значительную трансформацию самосознания 
общества в оценке истории и культуры. Посте-
пенно формировалось осознание того, что исто-
рию и культуру нового независимого государства 
следует рассматривать на фоне мировой истории 
и культуры в контексте истории Евразии, исто-
рического взаимодействия стран Централь-
ноазиатского региона. Предложенное в статье 
исследование взаимоотношений Кыргызстана  
и России в аспекте историографии новейшего 
времени может представлять определенный на-
учный интерес, способствуя более глубокому 
пониманию истоков складывания парадигмы 
отношений стратегического партнерства между 
нашими государствами в XXI в.

Архивные документы свидетельствуют  
о том, что кыргызско-российские отношения 
имеют почти 250-летнюю историю – с первого 
переселения кыргызов сначала в Сибирь, а затем 
далее – в Поволжье, однако этот факт долгое вре-
мя был неизвестен специалистам, как и материа- 
лы первого кыргызского посольства в Россию  
в 1785 г. Кропотливая исследовательская работа 
в российских архивах проф. В. Плоских и его 
докторанта Д. Сапаралиева позволила сделать 
достоянием науки первые страницы истории 
кыргызско-российских дипломатических связей. 

В наши дни, когда реально творится новая 
история независимого Кыргызстана, взгляд на 
прошлое государства особенно нуждается в ос-
мыслении и корректировке, свободной от идео- 
логических догм и схем, имевших место в совет-
скую эпоху. Создание объективной картины прош- 

лого в новых геополитических условиях стано-
вится одним из главных факторов формирования 
общенационального единства, становления го-
сударственного суверенитета, воспитания граж-
данственности, нравственности и патриотизма.

Следует отметить, что Кыргызско-Россий-
ский Славянский университет (КРСУ) значи-
тельно преуспел в изучении кыргызско-россий-
ских взаимоотношений на разных этапах исто-
рии, свидетельством чему является спецкурс 
“История кыргызско-российских отношений”, 
который был введен в учебные планы вуза с мо-
мента его организации. Более того, КРСУ по-
стоянно оказывал и продолжает оказывать под-
держку преподавателям в издании учебников  
и учебно-методических пособий данной тема-
тики. Так, в 2000 г. было издано первое методи-
ческое пособие по курсу “История кыргызско-
российских отношений” [1], авторский коллек-
тив которого составили первые педагоги КРСУ, 
историки В.М. Плоских, Д.Д. Джунушалиев, 
В.А. Воропаева. Впоследствии курс лекций не-
однократно дополнялся и переиздавался [2, 3]. 
Пособие структурировано таким образом, чтобы 
дать студентам развернутое и глубокое представ-
ление обо всех нюансах кыргызско-российских 
взаимоотношений – от их истоков и развития  
с древности (эпоха тюркских каганатов) и до на-
ших дней. В конце каждой лекции дается обшир-
ный список дополнительной литературы, что по-
зволяет студентам расширить зону интересов по 
данному вопросу. Важным достоинством посо-
бия являются приложения, в которых дается хро-
нология основных событий из истории развития 
кыргызско-российских отношений и приводят-
ся документы, характеризующие важнейшие их 
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этапы. Важной отличительной чертой курса яв-
ляется то, что он строится на историческом фо-
не политического, экономического и культурно-
го развития, сквозь призму деяний выдающихся 
исторических личностей Кыргызстана и России.

Надо сказать, что изучение сложного и дли-
тельного процесса присоединения Кыргызстана 
к России всегда вызывало живейший интерес  
у специалистов и общественности. Присоедине-
ние к России стало по-настоящему судьбонос-
ным событием, определившим пути дальней-
шего развития народа на многие десятилетия. 
Последствия присоединения имели большое 
значение для страны. В политическом плане – 
это устранение угрозы порабощения Кыргызста-
на соседними восточными деспотиями и прекра-
щение родоплеменных междоусобиц, а также 
распространение в стране российских законов. 
В экономическом аспекте присоединение приве-
ло к постепенному разрушению патриархально-
феодальных отношений и развитию капитализ-
ма. В культурном плане началось интенсивное 
научное исследование природы ресурсов, а так-
же языка, культуры, быта и традиций местного 
населения, появились медицинские и образова-
тельные учреждения. 

Помимо этих специальных пособий по исто-
рии кыргызско-российских взаимоотношений 
под руководством акад. В.М. Плоских выпуще-
но значительное количество учебников и посо-
бий по истории Кыргызстана и кыргызов [4–9], 
в которых большое место занимают разделы, 
посвященные различным аспектам кыргызско-
российских отношений. За 10–15 лет многие из 
этих учебников и пособий выдержали несколько 
изданий, что объективно свидетельствует об их 
актуальности и востребованности.

Большую роль в объективном освещении 
проблемы кыргызско-российских взаимоотно-
шений играют сборники документов, посвящен-
ные взаимоотношениям Кыргызстана и России 
в �����–��� вв., подготовленные сотрудника-�����–��� вв., подготовленные сотрудника-–��� вв., подготовленные сотрудника-��� вв., подготовленные сотрудника- вв., подготовленные сотрудника-
ми кафедры истории, культурологии и рекламы 
гуманитарного факультета КРСУ под руковод-
ством акад. В.М. Плоских. 

Первый сборник документов и материалов 
“Кыргызстан – Россия. История взаимоотно-
шений (�����–XIX вв.)” вышел в свет в 1998 г. 
[10]. В него вошли документы, характеризующие 
первый этап становления кыргызско-российских 
отношений с середины ����� в. до последней чет-����� в. до последней чет- в. до последней чет-
верти XIX в. В подготовке сборника документов 
приняли участие ученые Института истории На-
циональной академии наук, Государственных ар-

хивов Кыргызстана, России, Узбекистана и Казах-
стана. Данная работа явилась первой в историо-
графии Кыргызстана попыткой собрать воедино 
отложившиеся в различных архивах документы 
этого судьбоносного для Кыргызстана периода, 
когда в сложнейшей обстановке напряженной 
борьбы с более мощными соседями вожди кыр-
гызских родоплеменных объединений должны 
были решать судьбу народа. 

В данный сборник включены документы, 
выявленные в государственных архивах: ЦГА 
Кыргызской Республики (ЦГА КР), ЦГА Респуб- 
лики Казахстан (ЦГА РК), ЦГА Республики Уз-
бекистан (ЦГА РУз), Архиве внешней полити-
ки Российской империи (АВПРИ), Российском 
госу дарственном военно-историческом архиве 
г. Москвы (РГВИА), Российском государствен-
ном историческом архиве г. Санкт-Петербурга 
(РГИА), Российском государственном архиве 
древних актов г. Москвы (РГАДА), Государ-
ственном архиве Омской области Российской 
Федерации (ГАОО РФ). 

Материалы сгруппированы в пять разде-
лов и расположены в хронологической после-
довательности. В первом разделе публикуются 
наиболее ранние документы, информирующие  
о кыргызах в России, первом кыргызском по-
сольстве в Санкт-Петербург (вторая половина 
����� в.). Документы второго раздела характе- в.). Документы второго раздела характе-
ризуют взаимосвязи кыргызов с Россией в пер-
вой трети XIX в., а продолжение этих контактов 
в 40–50-х гг. XIX в. отражено в третьем разделе 
сборника. О принятии российского подданства 
кыргызами (середина 50–60-е гг. ��� в.) расска-��� в.) расска- в.) расска-
зывают документы четвертого раздела, а народ-
ное восстание 1873–1876 гг. и завоевание цар-
ской Россией южной части Кыргызстана освеща 
ются в заключительном, пятом, разделе сборника.

Материалы сборника однозначно свиде-
тельствуют о том, что уже в 1855 г. русская ад-
министрация предпринимает активные меры по 
нормализации отношений между новыми рос-
сийскими подданными – бугинцами и одним из 
крупнейших северокыргызских племен – сары-
багышами, а также между кыргызами и казаха-
ми; рассматривает возможности строительства 
укрепления на Иссык-Куле. Около 30 докумен-
тов свидетельствуют о борьбе кыргызов и рус- 
ских за очищение края от кокандских войск. Эти 
документы дают яркое представление о расста-
новке политических сил.

Несомненно, интерес представляет послед-
ний раздел сборника, где приведено около 50 
документов, посвященных народному антико-
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кандскому восстанию 1873–1876 гг. и присоеди-
нению Южного Кыргызстана к России. Как из-
вестно, события на юге Кыргызстана в середи-
не 70-х гг. XIX в. носят далеко не однозначный 
характер. Восставшие против ханского гнета 
кыргызы обратились за помощью и с просьбой 
о покровительстве к России. В документах это-
го раздела отражена и реакция русских военных 
властей на эти обращения. Настоящим полити-
ческим завещанием является одно из писем Кур-
манджан датки – родоправительницы кыргызов 
Ферганскому военному губернатору Ионову. 

Проведенный нами анализ документов, 
представленных в данном сборнике, показывает, 
что процесс присоединения Кыргызстана к Рос-
сии был не только длительным, но и трудным, 
противоречивым, что вполне дает основание 
для тех неоднозначных оценок, которые имеют 
место в русской, советской и новейшей кыргыз-
ской историографии.

Примечательным является то, что докумен-
ты, связанные между собой, снабжены пере-
крестными ссылками, что облегчает их поиск. 
Научно-справочный аппарат сборника состоит 
из исторического и археографического преди-
словий, примечаний по тексту, перечня докумен-
тов, именного и предметно-терминологического 
указателей, списка сокращений.

Второй сборник этой серии “Кыргызстан – 
Россия. История взаимоотношений в составе им-
перии и СССР (вторая половина XIX в. – 1991 г.)  
опубликован в 2007 г. [11]. Документы и мате-
риалы сгруппированы в четыре раздела в хроно-
логической последовательности. Первый раздел 
посвящен дореволюционному периоду взаимо-
отношений и включает документы со второй 
половины XIX в. до 1917 г. Во втором разделе 
собраны документы, отражающие период рево-
люций (Февральской и Октябрьской), граждан-
ской войны и социалистического строительства 
с 1917 г. по 1940 г. Третий раздел охватывает 
годы Великой Отечественной войны и послево-
енного периода восстановления народного хо-
зяйства страны (вплоть до 1964 г.), а четвертый   
включает документы, освещающие различные 
аспекты взаимоотношений России и Кыргызста-
на с 1965 до 1991 г.

Документы были выявлены составителями 
в архивах Кыргызской Республики, России, Ка-
захстана, Узбекистана, в ведомственных архи-
вах; включена небольшая часть документов из 
ранее опубликованных сборников. Некоторые 
тексты документов первого раздела сохраняют 
графику и орфографию подлинника, что способ-

ствует, по мнению авторского коллектива, более 
точной передаче “духа времени”. Все собствен-
ные имена, термины, этнонимы и топонимы со-
хранены в транскрипции подлинника.

Третий сборник “Кыргызстан – Россия (90-е 
годы �� века)” вышел в свет в 2001 г. Он вклю-�� века)” вышел в свет в 2001 г. Он вклю- века)” вышел в свет в 2001 г. Он вклю-
чает документы и материалы, отражающие раз-
витие отношений России и Кыргызстана как не-
зависимых государств [12]. Известно, что начало 
новым межгосударственным отношениям между 
Россией и Кыргызстаном было положено в июле 
1991 г. Примечательно, что через 10 дней пос- 
ле вступления в должность Президента РСФСР  
в июле 1991 г. Б.Н. Ельцин прибыл с официаль-
ным визитом в Кыргызстан. По итогам визита 
23 января 1992 года за № 2234-I был подписан 
“Договор об основах межгосударственных от-
ношений Республики Кыргызстан и Российской 
Советской Федеративной Социалистической 
Республики”. С этого времени стали активно 
развиваться дипломатические отношения, были 
открыты посольства, и первые послы суверен-
ных республик вручили верительные грамоты 
главам государств. Среди документов этого пе-
риода следует особо выделить “Договор о друж-
бе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Российской Федерацией и Республикой Кыр-
гызстан”, который был подписан президентами 
двух стран 10 июня 1992 г. в Москве.

Двусторонние кыргызско-российские отно-
шения, несмотря на сложности первых лет не-
зависимости, развивались весьма динамично: за 
короткий промежуток времени была отлажена 
система встреч на уровне глав государств, пра-
вительств, парламентов, министерств и ведомств 
обеих стран, принят ряд основополагающих до-
кументов. Возникало немало проблем и труднос- 
тей, но обе стороны находили пути их решения. 

Документы данного сборника сгруппи-
рованы в четыре раздела, первый из которых 
включает двусторонние межгосударственные 
договоры и соглашения. Документы второго 
раздела отражают развитие отношений в рам-
ках Содруже ства Независимых Государств. Это 
многосторонние межгосударственные договоры 
и соглашения. В третьем разделе публикуются 
договоры и соглашения, подписанные на уровне 
правительств Российской Федерации и Кыргыз-
ской Республики. Четвертый раздел представля-
ют договоры между субъектами Российской Фе-
дерации и Кыргызской Республикой либо их ад-
министративно-территориальными единицами.

В сборнике приводится также перечень меж-
ведомственных договоров, соглашений и прото-
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колов. Внутри разделов документы расположены 
в хронологической последовательности (по вре-
мени подписания).

Все включенные в сборник документы вы-
явлены в текущем архиве Посольства Российской 
Федерации в Кыргызской Республике, МИД Кыр-
гызской Республики, Госархивном агентстве Кыр-
гызской Республики, КРСУ.

Четвертый сборник документов, получив-
ший название “Россия – Кыргызстан. Этапы 
стратегического партнерства”, опубликован 
в 2011 г. [13]. В этом издании собраны наибо-
лее знаменательные документы и материалы 
двустороннего партнерства, начиная от самых 
истоков взаимоотношений до 2010 г. Данный 
сборник является уникальным в своем роде, так 
как включает в себя важнейшие документы, ко-
торые позволяют проделать экскурс в историю 
взаимоотношений Кыргызстана и России. 

В частности, в сборнике представлены: 
Соглашение между Правительством Кыргыз-
ской Республики и Правительством Российской 
Федерации о военно-техническом сотрудниче-
стве (1999 г., 25 августа, г. Бишкек); Договор об 
учреждении Евразийского экономического сот- 
рудничества. (2000 г., 10 октября, г. Астана); 
Декларация о создании ШОС (2001 г., 15 июня,  
г. Шанхай); Договор о долгосрочном добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве государств-
членов Шанхайской организации сотрудни-
чества (2007 г., 17 августа, г. Бишкек); Согла-
шение между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Российской Фе-
дерации об условиях деятельности Кыргызско-
Российского Славянского университета (2008 г.,  
30 апреля, г. Москва); Закон Кыргызской Рес- 
публики о ратификации Соглашения между Пра- 
вительством Кыргызской Республики и Прави-
тельством Российской Федерации о предостав-
лении Кыргызской Республике государствен-
ного кредита, подписанного 3 февраля 2009 г.  
в г. Москве; Договор о ратификации Соглашения 
между Правительством Кыргызской Респуб- 
лики и Правительством Российской Федерации 
о строительстве Камбаратинской ГЭС-1, 3 фев-
раля 2009 г. и др. 

Завершает сборник Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 23 июля 2010 г. № 179-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О государственной политике Российской Феде-
рации в отношении соотечественников за рубе-
жом””, который как нельзя лучше демонстриру-
ет дружественное отношение России к соседним 
государствам и к своим соотечественникам. 

Таким образом, кыргызско-российские вза-
имоотношения в полной мере документально 
представлены в четырех сборниках (пяти кни-
гах), которые создавались на базе кафедры исто-
рии, культурологии и рекламы КРСУ, а изданы 
при поддержке Посольства Российской Федера-
ции в Кыргызской Республике. 

Кроме вышеуказанных сборников можно от-
метить и две хрестоматии, включающие наряду  
с другими и документы по кыргызско-российским 
взаимоотношениям [14, 15], а также уникальное 
учебное пособие “Источниковедение Кыргызста-
на (с древности до конца ��� в.)” [16], в котором 
ведущие востоковеды, историки и филологи на-
учных центров России, Кыргызстана и государств 
Центральной Азии анализируют практически все 
известные нарративные, эпиграфические, нумиз-
матические и другие письменные источники, ка-
сающиеся обширного региона Тянь-Шаня, При-
тяньшанья и восточной части Центральной Азии, 
на древнегреческом и византийско-греческом, 
латинском, китайском, согдийском, арабском, пер-
сидском, тюркском и др. языках. 

Надо отметить широкую издательскую де-
ятельность сложившейся на кафедре истории, 
культурологии и рекламы КРСУ научно-педаго-
гической школы “Актуальные проблемы истории 
и культуры Кыргызстана и России”, основателями 
которой являются акад. НАН КР В.М. Плоских, 
член-корр. НАН КР Д.Д. Джунушалиев, член-
корр. РАЕН и Международной академии наук  
о природе и обществе А.А. Колесников. При учас- 
тии и под редакцией этих ученых регулярно выпу-
скаются тематические сборники научных трудов: 
“Диалог цивилизаций” (11 выпусков), “Русские 
в Кыргызстане” (2 сборника), “Славянский мир 
в Кыргызстане”, “Русский мир в Центральной 
Азии” (2 сборника), “Пушкин в Кыргызстане”  
(4 книги), “Кыргызстан и кыргызстанцы в Ве-
ликой Отечественной войне” (5 книг); сборники 
материалов научно-практических конференций: 
“Н.М. Пржевальский и русские исследователи 
Кыргызстана”, “П.П. Семенов-Тян-Шанский и на-
учные исследования Иссык-Куля” и мн. др.

Под руководством ведущих ученых школы 
аспирантами, докторантами, соискателями кафед- 
ры истории, культурологии и рекламы опублико-
ваны научные монографии по актуальным проб- 
лемам истории Кыргызстана и России. Всего за 
2005–2010 гг. опубликованы 42 монографии, от-
ражающие основное содержание диссертацион-
ных и плановых исследований. Среди них мож-
но отметить следующие работы: Скринник В.М. 
Россия и зарубежные соотечественники: проб- 
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лемы консолидации и интеграции в новых гео-
политических условиях; Сумарокова О.Л. Исто-
рия российского образования в Киргизии и роль  
в нем русского языка (1860-е – 1917 гг.); Мурата-
лиева З.Т. Региональная политика России и Китая 
в Центральной Азии и ШОС как фактор взаимо-
действия; Сумароков Л.И. История Российской 
пограничной охраны на Тянь-Шане и Памире; 
Носов В.Н. Военное присутствие как инструмент 
внешней политики России и США; Бартенева 
И.Ю. Переселенческое движение в Кыргызстан 
во второй половине ��� – начале ХХ века; Гарбу-
зарова Е.Г. Геополитический аспект противосто-
яния Российской и Британской империй в Цент- 
ральной Азии в ��� веке, Яншин В.П. Про-
движение России в Центральную Азию и при- 
соединение Тянь-Шаня и Алая (��� век) и др.

Необходимо отметить научную деятель-
ность проф. В.А. Воропаевой, которая является 
соавтором практически всех изданных учеб-
ников и пособий, составителем хрестоматий 
и сборников документов. Большой вклад в ис-
следование кыргызско-российского взаимодей-
ствия внесли ее оригинальные работы, изданные 
в КРСУ: “Российские подвижники в истории 
культуры Кыргызстана” [17], “А.С. Пушкин  
и подвижники культуры в периодике” [18]. Тре-
тий том этой серии – “Подвижники культуры 
Кыргызстана в годы Великой Отечественной вой- 
ны” – увидел свет в 2011 г. Эти и многие другие 
работы проф. В.А. Воропаевой получили заслу-
женное признание в среде ученых и преподава-
телей Кыргызстана и России.

Научно-педагогическая школа “Актуальные 
проблемы истории и культуры России и Кыргыз-
стана” получила общественное признание. Ее 
ведущие ученые и коллектив кафедры истории, 
культурологии и рекламы решением Ученого со-
вета КРСУ ежегодно награждаются дипломами 
� степени “За активную научную деятельность”.

Таким образом, проведенный нами историо- 
графический обзор материалов по кыргызско-
российским взаимоотношениям позволяет го-
ворить об активной издательской деятельности 
КРСУ, творческом поиске ведущих специалис- 
тов и сотрудников кафедры истории, культуро-
логии и рекламы КРСУ. 

Дружественные связи Кыргызстана и Рос-
сии на новом витке истории, становятся более 
прочными и многоаспектными. Они развивают-
ся и углубляются, несмотря на определенные 
трудности, имевшие место в истекшее двадца-
тилетие независимости, а в результате прочного  
и плодотворного стратегического партнерства 

появятся новые документы и соглашения в раз-
личных областях, которые необходимо будет ис-
следовать, а значит, и продолжить серию сбор-
ников документов по кыргызско-российским 
взаимоотношениям. 

Независимый Кыргызстан строит двусто-
ронние отношения как с Россией, так и с други-
ми государствами, поэтому с позиций совмест-
ного научного поиска и подхода к пониманию 
различных узловых проблем прошлого, настоя-
щего и будущего необходимо планировать соз-
дание совместных научных трудов по истории. 
На наш взгляд, такая деятельность будет способ-
ствовать наиболее объективному освещению со-
бытий, позволит избежать перегибов и различ-
ного рода фальсификаций. Одним из примеров 
такого комплексного подхода может служить 
курс лекций по Отечественной истории, издан-
ный в 2010 г. в КРСУ, где в одном учебнике объ-
единены две отечественные истории – “История 
России” и “История Кыргызстана”, что делает 
процесс изучения истории более прозрачным, 
помогает студентам осознать единство истори-
ческого процесса [19]. 
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ГИПОТЕЗА А.П. ЧАЙКОВСКОГО ОБ ИССЫК-КУЛЕ  

КАК ПРАРОДИНЕ АРИЕВ И СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В.В. Плоских

Рассматривается гипотеза туркестанского ученого конца XIX – начала XX века о прародине ариев, приво-
дятся новые сведения о ее подтверждении.

Ключевые слова: арии; Иссык-Куль; Тянь-Шань; Чу; андроновские племена; затонувшие памятники.

Туркестанский ученый, бывший иссык-
кульский уездный начальник А.П. Чайковский 
в своей книге о родине ариев дал историко-гео-
графическое описание арийской проблемы1. Ги-
потезы А.П. Чайковского, высказанные в работе, 
настолько неожиданны, что не могли не заинте-
ресовать нас, много лет занимающихся изучени-
ем истории озера. Фундаментом указанной кни-
ги послужили переводы и комментарии арий-
ских книг – Авесты и Ригведы, а также суждения 
относительно изменения течения двух больших 
рек Средней Азии – Амударьи и Сырдарьи. 

1 Чайковский А.П. Родина Народов Арийской 
расы, где она была и отчего покинута. М., 1914.

В Туркестане сохранились следы произо-
шедшего в далекие времена величайшего геоло-
гического, а затем и гидрологического катаклиз-
ма. Исследуя его причины, А.П. Чайковский 
обратился к арийским книгам, в которых нашел 
ответ не только на вопрос о причинах изменения 
русла реки Амударьи, но и почему равнины Сред-
ней Азии, которые, по мнению автора, являлись 
родиной ариев, были оставлены этими народами. 

Палеогеографические исследования кон-
ца ХХ столетия в некотором роде подтверж-
дают выводы А.П. Чайковского2. По словам  

2 Максимов Е.В. Загадка озера Иссык-Куль. 
Очерки палеогеографии Тянь-Шаня. Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1985.


