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О присоединении северных киргизов к России

А. Хасанов

Б ольш ая часть Киргизии до присоединения 
её  к России в середине XIX в. находилась 
под властью  К окандского ханства. Ко-канд- 
ская  колонизация Киргизии началась в 
20-х годах прош лого столетия и особенно 
усилилась в 30-е годы. Н а территории Се
верной Киргизии кокандские колонизаторы 
построили укрепления К уртка (на Н ары не), 
'Гогуз-Тороо, Д ж ум гал , Пиш пек, Токмак 
и др.

Киргизы платили кокандским властям  це
лый ряд  налогов: ткш лю к-эякет — по овце 
с юрты, алал -зякет  — по одной голове скота 
с 40 голов скота, харадж и  —  поземельный 
налог и д р у ги е 1. Кроме того они оплачивали 
натурой и деньгам и содерж ание,'.гарнизо
нов укреплений.

Киргизский народ  неоднократно восставал 
против кокандских правителей. В 1832 г. 
восстали нарыцские киргизы под руковод
ством Т айлака. В 1843 г. восстали иссык- 
кульские киргизы, которые изгнали коканд
ских чиновников из небольш их укреплений 
К аракол , Б арскоон и Конуролон. В 1845 г. 
в окрестностях О ш а произош ло восстание, в 
котором помимо киргизов приняла участие и 
узбекская беднота. Крупное восстание про
тив кокандского господства вспыхнуло в 
1857 г.; в  нём* активно участвовали такж е 
казахи  Старш его ж уза. В !862> . против гос
подства К оканда восстали еолтинцы, ж ив
ш ие в окрестностях П иш пека.

Располож енны е '-н а - севере* К иргизии- ко- 
'кандские укрепления Пиш пек и Т окм ак бы 
ли завоёваны  русскими войсками. Гарнизо- 
ны этих укреплений 'состояли  из кокандцев. 
Ч то ж е-к а са ет ся  северных киргизских пле
мён, то  они не были завоёваны , а  добро
вольно приняли подданство России. Таким 
образом , утверж дение о завоевании пра
вильно лиш ь в отношении кокандских;; к р е 
постей на территории Киргизии.

П ричины обращ ения киргизских племён 
с просьбой о принятии в подданство России 
были следую щ ие: ф еодально-родовая
борьба м еж ду отдельными киргизскими 
племенами, колонизация Киргизии К оканд
ским ханством, борьба м еж ду киргизскими и 
казахским и ф еодалам и, стремление китай
ских ф еодалов подчинить себе киргизские 
плем ена и, наконец, военные выступления 
царских войск в С редней Азии. Всё это т я 
ж ёлы м  бременем лож илось на народ и j з а 
ставило киргизов искать покровительства у 
сильного русского государства. С реди север 
ных киргизских племён усилились стрем ле
ния перейти в подданство России. Говоря о

1 В. Б а р т о л ь д .  Киргизы (исторический - 
очерк), стр. 52. Ф рунзе. 1927.

присоединении киргизов- к  Р о с с и и ' нельзя з а 
бы вать о колониальной политике царизм а.

В 50-х годах XIX в. русские войска вплот
ную подошли к границам Северной Киргизии 
со  стороны Сибирской военной линии; в 
1854 г. они заняли долину реки -И ли . Тогда 
ж е на р. А лм а-атинка была залож ена кре
пость Верный (ныне г. А лм а-А та).

Общ ественно-экономический строй кирги
зов накануне и в период.. присоединения к 
России был патриархально-ф еодальны м , 
сохранявш им  кочевой б ы т’и переж итки  п ат 
риархально-родовы х отношений. М анапы 
(ф ео далы ), возглавлявш ие отдельны е пле
мена С еверной Киргизии, годам и вели м еж 
доусобны е войны, р азо р яя  и, обессиливая 
друг друга. О н и 'часто  п ри бегали’к  помощи 
соседних государств — К оканда, Китая и 
России,— которы е использовали эту м еж 
доусобную  борьбу д л я  подчинениям киргизов.

Ф еодальная борьба вы зы валась-конкурен
цией крупных манапов отдельны х племён, 
воевавш их за  власть, за*сф еры  влияния, за  
господство над  другими племенами, за  “пра
во феодальной эксплуатации трудящ ихся — 
букара,— за  захват окота и обладание луч
шей землёй. Такие феодально-родовы е войны 
в:первой  половине и середине XIX в. велись 
между» м анапам и племени сая к  и сары ба- 
гыш, м еж ду киргизскими и казахскими ф ео
далам и. О собенно следует отметить ф еодаль
но-родовую войну м еж ду манапами- сары ба- 
гы ш : и бугу. Э та вр аж да , продолж алась н а 1 
протяж ении всей первой половины*XIX века.

Бугинские манапы с 1814 г. поддерж ивали 
связь с 5 сибирским генерал-губернатором. 
Сын бия Ш ерали, К ачы бек, в этом году 
был у сибирского генерал-губернатора в 
Т обольске и получил* чин кап и тан а / золотую 
медаль и саблю  за  содействие при прохода 
русских караванов. В 1824 г. бии трёх ро
дов (Д ж ельден , Арык-тукум и Б илек) пле
мени бугу реш или признать себя русскими 
п оддан ны м и2. О т  них * в О м ск были отправ
лены посланцы с  просьбой о  защ ите «от 
меж доусобных раздоров и грабительств, 
возникших у  них с  некоторого вр ем ен и ' в 
сильной степени» 3.

О днако, решение о вступлении в. подданство 
России в .20-х годах XIX в. не.было проведе
н о -в  ж изнь. Русские власти , отдалённые* от, 
кочевий бугинцев*на сотни километров, не 
могли д а ж е -  наладить > постоянны х. связей»; с 
этим племенем.

Переговоры о  подданстве, были “возобнов
лены лиш ь в 40-х годах.

2 Т а м ж  е, стр.- 48.
3 «Исторический архив» №  1 - за- 1936 г.,

стр. 223.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



О присоединении северных киргизов к России 1 2 7

Бугинцам принадлеж али тогда обширные 
плоскогорья на реке Текес и на Т янь-Ш ань
ском сырту. Сарыбагышские манапы  во гла
ве с О рионом  неоднократно пытались вос
пользоваться пастбищами предгорий И-ссык-
К у Д Ь С К О Й  КОТЛОВИНЫ  И ВЫ ГОНЯЛИ туда свой 
скот, отчего оба племени ж естоко вр аж д о 
вали. М еж плем енная вр аж д а  из-за пастбищ  
обострилась вследствие политических притя
заний м анапа О рмона, который, объединив 
во второй четверти XIX в. иод своей властью  
мелкие сары багы ш ские роды, объяъил  себя 
ханом киргизов. О рмону удалось распростра
нить своё влияние на племена черик и саяк. 
Н а очереди стоял вопрос о подчинении бугин- 
цев. О пасаясь потерять в результате этой 
борьбы богаты е кочевья, а такж е политиче
ское влияние, бугинский главны й манап 
Боромбай обратился в 1844 г. к генерал-гу
бернатору Западной Сибири с просьбой 
принять бугинцев в подданство России.

Обеспокоенный этим шагом Боромбая, 
Ормон-хан, в свою очередь, вм есте с мана- 
пами Д ж ан таем  и Д ж ангарачем , которым в 
общей сложности было подчинено до  40 тыс. 
кибиток, т ак ж е  обратился к русскому пра
вительству с просьбой о подданстве. О днако 
Орион в то ж е  время не порывал вассаль
ной зависимости от кокандского хана, и его 
переговоры с русскими властям и следует 
рассм атривать не более как  дипломатический 
манёвр.

Переговоры о подданстве бугинцев в 1844 г. 
окончились т ак  ж е  безрезультатно, как и в 
20-х годах.

Иными были результаты  переговоров м еж 
ду  русскими властям и и киргизскими племе
нами в 50-х годах. В 1853 г. борьба между 
О рмон-ханом и Бором баем  вспыхнула с но
вой силой. П оводом к войне послуж ило сле
дую щ ее обстоятельство. Зим ой 1853 г. в 
местности Аксу, на северном берегу И с
сы к-К уля, манапы сары багы ш  и бугу орга
низовали совместную  игру в «Ордо» 4. Игру 
эту выиграли бугинцы. П осле этого сарыба- 
гыши стали  играть в «Ордо» с соседним 
племенем саяк, главой которого был манап 
Алыбек Кетиркеев, женатый на сестре О р
мона. В этой игре выиграли савки, однако 
Орион не отдал выигрыша. Тогда меж ду 
О рионом и Алыбеком устано,вились в р аж 
дебны е отношения. А лыбек был вынужден 
беж ать под покровительство Бором бая. О р
ион потребовал от Бором бая возвращ ения 
беглеца, но Боромбай отказался, ответив: 
« Д аж е  воробьи находят защ иту на кусте 
карагана. Н еуж ели Ормон-хан не считает 
нас и за куст?» О рион обратился к приста
ву Больш ого ж уза (в кр. Верный) Пере- 
мыш ельскому с новой просьбой о поддан
стве 5.

Н о и эта просьба, как  и первая, была вы
звана лиш ь стремлением заручиться под-

4 Н есколько партий игроков стараю тся вы
бить из середины круга плоскую кость. Она 
обозначает хана, а пять альчиков (коленные 
косточки овцы или козы ), положенных около 
неё,— ханскую орду.

5 См. Письмо ш таба отдельного Сибирско
го корпуса, июнь 1853 г. №  1853, Ц ентрар- 
хив К аз. ССР, ф. Больш ой Орды. Письмо 
майору П еремы ш ельскому, лл. 9 - 4 3 .

держ кой русского правительства в борьбе с 
Бором баем. Ормон попреж нему оставался 
верным вассалом кокандского хане. М естные 
власти в Семиречье были хорошо осведом ле
ны о  положении дел в Киргизии и не при
дали  больш ого значения письму Ормона.

Иначе русское правительство отнеслось к 
просьбе Боромбая, с которой он в 1854 г. 
обратился к западносибирскому генерал- 
губернатору. Причины этого обращ ения 
Бором бая к западносибирском у генерал-гу
бернатору были следующ ие: набеги сарыба- 
гышских манапов на бугинцев, требование 
кокандского хана платить зякет и требо
вание кулдж инского сборщ ика так ж е  пла
тить подати. П равитель бугинцев Б ором бай 
видел, что трёхсторонний налог разорил бы 
его племя. П оэтому он ориентировался на 
подданство сильному Российскому государ
ству. М инистерство иностранных дел в 
письме генерал-губернатору Западной С и
бири от 26 ноября 1854 г. реком ендовало не 
отвергать просьбы бугинцев и допустить 
представителя рода бугу, м анапа К ачы бека, 
в Омск для  принесения от лица всего наро
да присяги на верноподданство. М инистер
ство такж е  рекомендовало отправить п одар
ки манапам, особенно ж е оказать знаки 
внимания Боромбаю ; последнему было по
ж аловано звание подполковника 6.

В 1855 г. племя бугу в числе 10 тыс. киби
ток приняло подданство России. Его терри 
тория вошла в А латавский округ.

О днако это обстоятельство не прекратило 
междоусобной борьбы в Киргизии. С ары ба
гышские и бугинские манапы  продолж али 
враж довать. К окандское ханство, опасаясь 
усиления влияния России в Киргизии, под
стрекало сары багы ш ских манапов к войне 
против бугинцев. К окандский хан надеялся  
таким образом  ослабить силы бугинцев и 
подчинить их своей в л а с т и 7. В 1855 г. ож е
сточённая битва м еж ду О рионом  и Бором 
баем происходила на берегах р. Ш аты, на 
Терскее. Во главе  бугинской друж ины  был 
батыр Б албай . В одной из схваток Ормон- 
хан был сбит копьём с лош ади, смертельно 
ранен и принесён в ю рту сына Бором бая 
О м урзака, где и умер. Убийство Ор- 

мон-хана послуж ило причиной усиления борь
бы м еж ду сары багы ш ами и бугинцами. 
П равда, бугинцы вступили в переговоры с 
сары багы ш скими манапам и и согласились 
уплатить за  кровь О рмон-хана кун (откуп) 
в разм ере ты сячи лош адей и ста девуш ек на 
лош адях, во  главе  с дочерьми манапов Б о 
ромбая, М ураталы и К ач ы б ек а8: несмотря 
на договорённость, в  декабре 1855 г. сары 
багы ш ские манапы  во главе с сыном О рм о
на Уметалы вновь напали на бугинцев, по
следние были вынуждены беж ать на Текес 
и Каркру.

Эти непрекращ авш иеся нападения побу
дили бугинцев просить царское правительство

6 Ц ентрархив Уз. С С Р , ф. 105/с. С е р е б 
р я н н и к о в .  М атериалы  к истории зав о е 
вания Т уркестанского края. 1854 г., док. 137.

7 Там ж е, 1855 г., док . 42.
8 Ц ентрархив К аз. С С Р, ф. 2, д. 32^а, 

опись №  15 «по распрям  дикокаменны х ро
дов’ Бугу с сарыбагыш ами... нач. 9 сентябоя 
1855 г., окончено 15 марта 1858 г.», лл. 14— &5.
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о посылке в их кочевья военного отряда. Т а
кой отряд под командованием полковника Хо- 
ментовского был послан на И ссы к-К уль вес
ной 1856 года. Ему пришлось столкнуться с  
сары багы ш ами. Русское правительство т а к 
ж е поставило перед отрядом задачу топо
графической съём ки земель, принадлеж ав
ших бугинцам. Эта первая русская экспеди
ция в течение 2 месяцев успела «обозреть» 
Северную часть озера И ссы к-К уль и снять 
в 2-вёрстном масш табе карту местности по 
его берегам: северному — по р. Аксу и ю ж 
н о м у — до р. Зауку. В отряде Хоментовского 
находился казахский учёный Чокан Вали- 
х а н о в 9. Валиханов посетил аул Воромбая, 
где собрал богатый материал по истории 
Киргизии.

И з-за куна за  убийство О риона сары ба- 
гыш ские манапы продолж али нападения на 
бугинцев по ,1860 год. Д л я  защ иты бугинцев 
от нападения сары багы ш ских манапов н а 
чальник А латавского округа отправил в 
И ссы к-К уль в 1860 г. новый отряд.

После смерти В оромбая (1858 г.) управ
ление бугинцами осущ ествлял майор Качы- 
бек Ш иралиев, который в I860 г. был утвер
ждён начальником А латавского округа в 
звании старш его м анаиа бугинцев. Его по
мощником был назначен сарпек Саскин.

Однако не все бугинекие манапы признали 
Качы бека главным манапом. К  таким  недо
вольным п ри надлеж ал  манап М ураталы , ко
торый завязал  тесны е связи с кокандскими 
властями.

З а  усердную служ бу царскому правитель
ству бугинекие влиятельные манапы были 
награж дены  м едалями и халатами.

П осле ликвидации движ ения отдельных 
манапов, сторонников К окандского ханства, 
власть царского правительства над племе
нем бугу окончательно упрочилась. В 60-х 
годах в состав Российской империи вошли и 
остальны е племена Северной Киргизии: са- 
рыбагыш , солто, саяк  и черик,— ранее н а 
ходивш иеся под властью  К окандского хан
ства. Присоединение этих племён к России 
было неразры вно связано с ликвидацией 
опорных пунктов владычества К оканда в С е
верной Киргизии — крепостей П иш пек и Ток- 
мак. В 1859 г. генерал-губернатор Западной 
Сибири Госфордт запросил у правительства 
разреш ение на занятие этих крепостей. 24 ян 
варя 1859 г. решением особого совещания 
разреш ение было ему дано, и в августе — 
сентябре 1860 г. крепости Токмак и Пишпек 
были заняты  царскими войсками.

К окандское ханство не могло примириться 
с потерей этих крепостей. В Киргизию были 
двинуты два отряда: из Таш кента под
командой К аната и из К оканда под началь
ством А лимбека. Эти отряды, насчитывавш ие 
20 тыс. человек, были направлены  в долину 
р. Чу. В октябре 1860 г. они потерпели пора
ж ение в бою близ У зун -А гача10. О днако, 
несмотря на военные успехи, русские вой
ска не смогли удерж аться в Чуйской доли

9 См. «Записки императорского русского 
географического общ ества». Т. XXIX, стр. 64. 
С П Б . ,1904.

10 См. К. А б а з а .  Завоевание Т уркеста
на, стр. 63. С П Б . 1902.

не. Они сумели укрепиться только в районе 
Кастекской крепости.

М алочисленность русских отрядов привела 
к тому, что в 1861 г. Токмак и Пиш пек были 
вновь заняты  кокандцами.

Но это лиш ь на короткое время отсрочило 
присоединение Чуйского края к России.

В 1862 г. против кокандского дахта в Пиш- 
пеке Рахматуллы  восстали солтинцы. С тав
ший их главным манапом после смерти 

Д ж ангарача  Байтык К анаев убил Рахматул- 
лу и после этого послал своего брата в В ер
ный с просьбой принять солтинцев в русское 
подданство. Солтинцы единодушно поддер
ж али  Байтыка. В оспользовавш ись этим, под
полковник Колпаковский в октябре 1862 г. 
соверш ил новый поход на П иш пек; крепость 
бы ла заво ёван а  и разруш ена русскими вой
сками 11. В том ж е году царскими войсками 
был вторично занят Токмак. Таким образом, 
два кокандских укрепления были оконча
тельно завоёваны . С ледует отметить, что при 
осаде П иш пека русским войскам акти „но по
могали солтинцы. И з этого племеиг. друж 
ные отношения с  Кокандом продолж ал под
держ ивать лиш ь манап Д ж ангарач  12. 
В 1862 г. приняли подданство России чуй- 
ские сары багы ш и во главе с манапом 
Д ж анш аем .

В 1863 г. русским правительством были 
приняты меры для отделения от Коканда 
и присоединения к России горной _ местно
сти к ю го-западу от И ссы к-К уля, где глав 
ными опорными пунктами кокандцев я в л я 
лись укрепления Куртка, на р. Нарыне, и 
Д ж ум гал.

В начале мая 1863 г. для взятия этих 
крепостей выступил из К астека отряд ка
питана П роценко. О ба кокандских укреп ле
н и я —  Д ж ум гал  и К уртка — сдались цар
ским войскам без сопротивления.

После оставления кокандским гарнизо
ном в 1863 г. крепости Куртка племена чеь 
рпк в количестве 6 тыс. кибиток доброволь
но приняли русское подданство. Черики ко
чевали к югу от р. Н ары на, по р. Аксай и 
Атбаши, до г. К аш гара, в 50 верстах от 
последнего. Д о  принятия подданства Р о с
сии черики платили кокандским властям зя- 
кет. В 1863 г. черикские манапы послали 
К олпаковскому письмо следую щ его содер
жания: «Терпя разны е насилия и притесне
ния от соседей наших всех четырёх сторон, 
мы решили итти в подданство одного вели
кого народа, подобно манапу Боромбаю , 
который так ж е  подобно нам, не обретая 
спокойствия от своих соседей, пошёл в под
данство «белого подыш аха»... и мы посы
лали лю дей к брату Б ором бая, стар й ем у  
манапу Сарпеку, за советом и объяснением, 
который нам вполне объяснил все порядки 
и законы его императорского величества и 
его справедливость, а такж е  и то, «то кто 
бы в какой мере ни находился, одинаково 
пользуется его правосудием. Вот почему че- 
рики решили добровольно принять русское

11 Ц ентральны й архив М В Д Кирг. ССР. 
1877— 1912 гг., ф. 90, л. 10.

12 См. Ц ентрархив Уз. С С Р, ф. 105/с. 
С е р е б р я н н и к о в .  М атериалы  к истории 
завоевания Туркестанского края. 1862 г., 
док. 115.
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подданство и посылают несколько м ана
тов»13.

К 1864 г. господство К оканда в Северной 
Киргизии было подорвано, но среди киргиз
ских манапов, несмотря на ненависть на
родных масс к кокандскому господству, всё 
ещё находились отдельные лица, продол
ж авш ие придерж иваться кокандской ориен
тации. К таким манапам принадлеж ал сын 
О риона, Уметалы. Со взятием русским о тря
дом укреплений Д ж у м гал  и Куртка Уме
талы потерял некоторые земельные владе
ния, располож енны е вокруг этих крепо
стей.

В 1863 г. он со своим отрядом неож идан
но напал близ Сон-Куля на небольшой от
ряд, в 30—40 стрелков, поручика Зубарева, 
доставлявш ий провиант рекогносцировоч
ному отряду капитана Проценко. Вскоре 
подвергся нападению и отряд капитана 
Проценко. В его тылу манапы подняли вос
стание среди некоторых родов сары багы ш - 
цев и саяков, находивш ихся под влиянием 
кокандцев. В сражении при урочище Икичат 
Проценко отразил нападение 3-тысячного 
отряда киргизов.

Активизация в 1864— 1865 гг. вы ступле
ний отдельных отрядов манапов против рус
ского правительства объяснялась не под
держ кой народных масс, а помощью, кото
рую оказы вал  манапам  Коканд. С ледует 
отметить, что укрепление К уртка, разруш ен
ное (как и Д ж у м гал ) русскими, было затем 
восстановлено кокандцами. Колпаковский 
ещё в феврале 1865 г. писал из Верного, что 
К оканд через крепость К уртка «имеет влия
ние на все киргизские роды, кочующ ие в 
верховьях С ыр-Дарьи, по И ары ну и Кочко- 
ру, возмущ ает их против нас и доставляет 
войскам А лимкула (в то врем я регента Ко- 
кандского ханства) большие м атериальны е 
средства»14.

Поддержкой Кокандом отдельных киргиз
ских манапов и объясняется то, что до  з а 
воевания К окандского ханства русским ц а 
ризмом власть его в Чуйском и Нарынском 
краях ещё не была прочной. Коканду под
чинилась часть солтинцев во главе с Д ж ан- 
гарачем и часть сарыбагыш цев, кочевавш ая 
на Нарыне, во главе с Уметалы. Больш ая 
часть солтинцев во главе с Байтыком и са
рыбагыш цев уклонилась от уплаты зякета 
кокандцам и продолж ала сношения с на
чальником Алатавского округа. Д ж ангарач  
умер в 1864 г., но сын его Чолпонбай такж е 
получил от таш кентского наместника я р 
лык на звание старш его м анапа рода Солто.

Однако манапы, которые оставались под
данными России, не считались надёжными. 
Из солтинцев манапы Кокум и его сын Чой- 
бек. родственники манапов Д ж ан гар ач а  и 
Байты ка. приняли участие в нападении на 
подчинённых России казахов; в феврале 
1864 г. в таком  ж е нападении принял уча
стие брат Б айты ка С аты лган15.

13 Ц ентральны й Военно-исторический а р 
хив (Ц В И А ), ф. Военно-учёный архив 
(ВУА ), д. 42—636, л. 9.

14 Цитирую  по В. Б а р т о л ь д у .  Указ. 
соч., стр. 53.

15 См. т а м  ж е ,  стр. 54.

9. «В о п р о сы  и с т о р и и » №  7.

13 мая 1864 г. полковником Черняевым 
было залож ено первое передовое укрепле
ние на урочище Токмак. Целью  создания 
этого укрепления было обеспечить только 
что начавшую ся тогда расш иряться юго- 
западную  границу А латавского округа.

В 1864 г., по распоряж ению  начальника 
передовой линии полковника Ч ерняева, у 
Пишпека был выставлен военный пикет16.

После смерти Д ж ан гарач а , осенью 1864 г., 
его сыновья решили принять подданство 
России17. В том ж е году манап племени 
саяк  Ры скулбек просил о принятии его в 
русское подданство с подвластными ему 
десятью  тысячами кибиток. Н епосредствен
ным поводом к этому послуж ило стрем ле
ние Ры скулбека получить защ и ту  от на
падений враж довавш их с  ним киргизских 
племён. В письме генералу Черняеву он пи
сал: «С арыбагы ш и и Солто уж е два года 
делаю т мне притеснения, и если Вы приш лё
те мне письмо Ваше, то они не посмеют 
более притеснять меня» 18.

Так племя саяк  приняло подданство 
России.

Но и после принятия подданства России 
чериками и саякам и влияние Кокандского 
ханства на нары нских киргизов сохраня
лось. «Река Н ары н,— писал Колпаковский,— 
принадлеж авш ая России только номинально, 
фактически находится во власти кокандцев, 
владею щ их из Куртка всей долиной этой 
реки и всеми кочующими в ней племенами, 
и вследствие этого р. Нарын до настоящ его 
времени есть приток всех враждебных, хо
тя по наруж ности и подданных нам, кир
гиз»19.

Он предлагал послать на Нарын отряд в 
составе двух рот, .двух  сотен казаков и 
взвода горной артиллерии.

Л етом  1866 г. представитель рода черик 
сообщил аксуйскому отрядному начальнику 
(восточной части оз. И ссы к-К уль), что в 
ау лах  чериков появились сборщики пода
тей из Уч-Турфана и К аш гара, что они при
везли манапам и почётным лю дям подарки 
и требовали зякет (налоги) от чериков, но 
черики отказались от платеж а зякета. Че- 
рикские манапы просили вы слать в Нарын- 
ский край отряд для их охранения20.

В раж дебно относился к подданству Р ос
сии манап части родов сарыбагыш ей Умета
лы, который в 1867 г. с 5—6 тыс. кибиток

16 См. Ц ентральны й архив М В Д Кирг. 
С С Р. Выписка из разны х фондов, инв. 19, 
1891 г., стр. 5.

17 См. Ц ентрархив Уз. С С Р, ф. 105/с. 
С е р е б р я н н и к о в .  М атериалы  к истории 
завоевания Туркестанского края. 1864 г., 
д. 28, док. 405.

18 См. С е р е б р я н н и к о в .  Сборник 
м атериалов для истории завоевания С ред
ней Азии. 1864 г., ч. II, стр. 278. Т аш 
кент. 1914.

!Э ЦВИ А , ф. Ш таб Войск Западно-С ибир
ского Военного О круга, д. 308, «О высылке 
из укр. Верного на р. Н арын отряда для 
отвлечения кокандских скопищ  от восточной 
части Турк. области». 1865— 1866 гг.,
лл. 1—2.

20 Т а м ж е . д. 289, стр. 92—93.
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кочевал на огромном пространстве от К ара- 
гадж ура и вершин Нарына до  Ч аты р-К уля, 
Аксая и Арпы... по всем сыртам  у долин 
Верхнего Н ары на и Атбаши. Л етом  
5867 г. после прихода отряда полковника 
П олторацкого нары нские сары багы ш и, под
данны е Уметалы, в числе 5 тыс. кибиток 
приняли подданство Р о с с и и 2|. Однако сам 
У металы  «с остаткам и преданных ему юрт 
беж ал  в А ндиж ан, откуда в конце 1867 г. 
возвратился окончательно обедневшим и по
селился в П рж евальском  уезде» 22.

Таким образом, в 1867 г. царизм оконча
тельно утвердился в Н ары нском крае и з а 
верш ил его присоединение.

В 1868 г. были построены Н ары нское и 
К аракольское укрепления.

Крупным ш агом на пути закрепления гос
подства царской России в Северной Кирги
зии явилось проведение здесь в 1868 г. ад 
министративной реформы. П о «Полож ению » 
1868 г. С еверная К иргизия была разделена 
на волости, от каж дой волости выбирались 
старшины. М анапы Уметалы, Чаргын и Ос- 
мон, согласно «Положению », лиш ились 
прежней власти: ни один из них не был из
бран в волостные старш ины. Реф орм а вы 
звала протест только со стороны Осмона, но 
его выступление вы разилось лиш ь в нападе
нии на отряд м айора Загряж ского; послед
ний сумел отбиться. Выступление Осмона 
было подавлено отрядам и сары багы ш цев во 
главе с Ш абданом  Д ж антаевы м  без участия 
царских войск. С ам  Осмон беж ал в пределы 
К аш гара.

П рисоединение Северной Киргизии к Р о с
сии не вы зы вало серьёзного сопротивле
ния со  стороны народных масс. Н езначи
тельное количество вооружённых сил 
царизм а, действовавш их на территории С е
верной Киргизии, встречало сопротивление 
не со стороны киргизского населения, а 
главным образом  со стороны кокандских 
гарнизонов, особенно при взятии Пишпека 
и Т окм ака, и небольш ого числа манапоз, 
напрцмер, в 1856 г. со стороны сары багы ш - 
пев, ещ ё находивш ихся под властью  коканд- 
цев, или со стороны Уметалы, Осмона и 
некоторых других. Но за этими м анапам и 
ш ла незначительная часть киргизов.

Больш инство северны х киргизских пле
мён приняло русское подданство без воен
ных столкновений с  русскими войсками.

Е сли киргизы платили зякет  кокандским 
правителям , то первое время после приня-

21 См. Н . С е в е р ц о в .  П утеш ествия по 
Туркестанскому краю и исследования гор
ной страны  Тянь-Ш аня, стр. 212—213. С П Б . 
1873.

22 А. Т а л ы з и  н. П иш пекский уезд. 
« П ам ятн ая книж ка семиреченского стати 
стического обл. комитета на 1898 г.». Т. II, 
стр. 36- Верный. 1898.

тия русского подданства северные киргиз
ские племена никаких податей не платили до 
окончательной ликвидации кокандского 
влияния и до установления колониального 
реж им а империи. Т акая  политика России 
по отношению к бугинцам привлекала 
и остальны е киргизские плем ена к 
добровольному принятию подданства 
России. Ясно, что после установления коло
ниального режима царизм а киргизский н а
род снова оказался под двойным гнётом: 
русского царизма и местных эксп луата
торов.

Несмотря на отрицательные стороны ко
лонизаторской политики русского царизма, 
вхождение Киргизии в состав России было 
прогрессивным явлением. П еред киргизским 
народом стояла дилем м а: или остаться под 
властью К оканда или подчиниться своему 
северному соседу. С точки зрения общ е
ственного развития, присоединение К ирги
зии к России объективно было движением 
вперёд.

Киргизский писатель и акын М олдо Кы- 
лыч (1866— 1917 гг.) после вхож дения К ир
гизии в состав России в своих пернях и 
стихотворениях наряду с отрицательной 
стороной колониального периода отмечал и 
его полож ительные стороны: «Интересно в 
России то, что она применяет наёмный труд. 
Хотя отбирает нашу землю , но зато деш евле 
стали цены на хлеб. П рекратилась м еж до 
усобная борьба. К ром е того, Россия имеет 
высокую культуру»23.

Киргизия была присоединена к Р о с 
сийскому государству, стоявш ему во 
всех отнош ениях выше, чем Коканд 
или лю бое из азиатских государств. В К ир
гизии прекратилась феодально-родовая 
борьба. К иргизия вклю чилась в общ ерос
сийский рынок, что способствовало некото
рому росту капиталистических элементов в 
этой стране. Но в условиях колониального 
режима рост капиталистических отношений 
в Киргизии был очень незначителен. Г лав
ным ж е полож ительным моментом присо
единения Киргизии к России явилось сбли
ж ение киргизского и русского народов и 
влияние культуры русского народа на куль
туру киргизов. Н езависимо от воли и ж ел а 
ния царизма, киргизский народ сблизился с 
великим русским народом, и русское рево
люционное движ ение стало  благотворно 
влиять на киргизов в борьбе против эксплуа
таторских классов: помещиков, капитали
стов, баев и манапов. При помощи великого 
русского народа киргизский народ, минуя 
капитализм, переш ёл к социализму.

23 Смысловой перевод автора. См. А. Т о- 
к о м б а е в .  Русский н а р о д — старш ий брат 
киргизского народа, стр. 10. Ф рунзе. 1943. 
Н а киргизском языке.
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