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"НАРОД КНИГИ" НА КЫРГЫЗСКОЙ ЗЕМЛЕ 

(статья в газете МААЯН. Март 1996 г. Стр. 5.) 

 

"Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет,  

не останется памяти у тех, которые будут после”.  

Экклессиаст 

 

Недавно в нашей республике произошло радостное для еврейской 

диаспоры событие. С января сего года она начала выпускать свою газету 

под чудным названием "Мааян" ("Родник”). Мы уверены, что эту радость 

разделяют все читатели, истинные ценители прекрасного, а также те, для 

кого дружба народов не пустой звук.  

Необходимо отметить, что еврейской диаспоре, несмотря на трудное 

время, одной из первых удалось издать свою газету. Жаль только, что 

газета издается малым тиражом и остается недоступной для многих, кто 

интересуется жизнью этносов в Кыргызстане. Надеемся, что и другие 

национально-культурные центры, входящие в Ассамблею народа 

Кыргызстана, последуют примеру "Меноры". Ведь знания жизни, истории, 

обычаев, традиций и культуры народов, населяющих Кыргызстан, через 

газету будут способствовать их сближению, взаимопониманию, что в 

конечном итоге приведет к их консолидации во имя процветания общего 

дома – Кыргызской Республики. На наш взгляд, появление "Мааяна" 



является еще одним свидетельством правильности проводимой 

национальной политики в нашей республике. 

От души поздравляем еврейскую диаспору с ценным приобретением 

и начинанием. Желаем редколлегии больших творческих успехов. 

В свою очередь, нам хотелось бы внести посильный вклад в это 

благородное начинание и рассказать читателям республики о некоторых 

моментах из многослойной истории и судьбы еврейской диаспоры в 

Кыргызстане. 

Об исходе евреев из земли обетованной и расселении по всему миру 

написана многочисленная, обширная литература. Поэтому мы не ставим 

целью подробно останавливаться на этом вопросе. Нас больше интересует 

появление первых евреев на нынешней территории Кыргызстана. Как 

известно, по территории Кыргызстана проходил Великий Шелковый путь. 

Уже в раннем средневековье, вдоль Шелкового пути появились города, 

селения, караван-сараи, такие как Суяб, Невакет, Тараз, Барсхан и т.д. 

Основными религиями в этих городах считались: зороастризм, 

манихейство, христианство, а также позже ислам. Ученые НАН КР В. Д. 

Горячева, С. Я. Перегудова в книге "Памятники истории и культуры 

Таласской долины" (Ф., 1955) на основе источников пишут, что в Х в. в 

городе Таразе было много "зиммиев" (пришельцев), в число которых 

входили евреи, исповедовавшие иудаизм, и "согдийцы-зороастрийцы”. В 

связи с этим можно предположить, что евреи, как и согдийцы, жили и в 

других городах Семиречья: Невакете, Суябе, Баласагуне и т.д. 

Великий востоковед академик В. В. Бартольд в книге "О 

христианстве в Туркестане" (М., 1963) утверждает, что во время правления 

хана Бузуна (XIV в.), в Туркестане были притеснения мусульман, что 

Бузун поддерживал христиан и евреев. Стало быть, в XIV в., как и раньше, 

предки кыргызов имели контакты с евреями. Но история появления евреев 

в Кыргызстане в досоветский период требует углубленного изучения. 



С завоеванием и присоединением Кыргызстана Россией, царская 

администрация, в целях удержания края, проводила обширную 

переселенческую политику. Так, на древней земле Кыргызстана появились 

переселенцы: русские, украинцы, белорусы, уйгуры, дунгане и др. 

Несмотря на ценз оседлости для евреев Российской империи, в 

Кыргызстан в поисках лучшей доли прибывали и евреи, которые селились 

в уездных городах Кыргызстана. Они, в основном, занимались торговлей и 

ремесленничеством. Маленькая еврейская община в конце XIX в. в городе 

Пишпеке имела свою синагогу. Перед началом первой мировой войны в 

Пишпек приехал бывший австрийский подданный, еврей по 

национальности Григорий Исаакович Бройдо, написавший одним из 

первых краткий очерк о восстании кыргызов в 1916 году. 

Основная масса евреев, ныне проживающих в Кыргызстане, 

появилась здесь после Октябрьской революции. Особенно много 

специалистов инженеров, учителей, врачей и др. были присланы из Центра 

после национально-территориального размежевания, или с началом 

образования кыргызской государственности в 1924 г. Наряду с русскими, 

украинцами и другими национальностями, евреи внесли большой вклад в 

становление молодого кыргызского государства, в развитие экономики, 

культуры, науки, народного образования, в подготовку кадров и т.д. 

Кроме того, многие ученые, педагоги Ленинграда, Москвы, Киева и 

других городов не только воспитывали и готовили кадры для республики, 

но и занимались изучением истории, этнографии, философии, искусства, 

литературы и природных ресурсов Кыргызстана. В связи с этим нельзя не 

упомянуть с благодарной гордостью таких ученых с мировым именем, как 

А. Н. Бернштам, С. М. Абрамзон, С. Липкин; медиков Б. Я. Эльберга, А. 

Н. Удермана, А. Л. Брудного, А. Д. Слонима; музыкантов В. Власова, М. 

Раухвергера и многих других. В Кыргызстане вряд ли найдутся такие 

сферы деятельности, где бы ни трудились представители еврейского 



народа. Также как и расселение евреев, их конкретный вклад в развитие 

Кыргызстана требует более детального, глубокого изучения. Надеемся, 

что наши работы в дальнейшем восполнят этот существенный пробел. 

Как показывает опыт проживания евреев в Кыргызстане, кыргызы 

по отношению к евреям никогда не питали чувства антисемитизма, 

наоборот, они отнеслись с пониманием и гостеприимством. Так, например, 

в годы Второй Мировой войны многие десятки тысяч эвакуированных 

еврейских семей из Прибалтики, Украины, Белоруссии, Молдовы и 

Польши нашли кров и пищу на кыргызской земле. После окончания войны 

многие из них вернулись на свои прежние места жительства и до сих пор с 

теплотой вспоминают о своем пребывании в Кыргызстане. Об этом 

свидетельствуют поступившие и поступающие в Кыргызстан письма 

отбывших эвакуированных евреев. Вот свежий пример: ныне 

проживающий в Одессе, Семен Анатольевич Карликов, в своем письме от 

10 мая I995 г. пишет: "В период Великой Отечественной войны моя мать 

вместе со мной, спасаясь от гитлеровских полчищ, эвакуировалась из 

Одессы. Нас гостеприимно приютила ваша республика, о чем мы никогда 

не забываем. Испытываем чувства глубокой признательности и 

благодарности к вашему народу. С 1942 по 1944 гг. мы жили на станции 

Беловодское, в райцентре с. Сталинское Фрунзенской области. В то время 

я учился в средней школе N2 в 9 классе. В 1944 г. мы вернулись в Одессу.” 

Написанное и присланное спустя 50 лет письмо С. А. Карликова, 

несомненно, говорит о многом. 

К сожалению, часть евреев уже выехала и выезжает на свою 

историческую родину. Но и они не забывают Кыргызстан, мыслями и 

душой с нами, о чем свидетельствуют их письма, произведения, например, 

М. Ронкина, В. Сандлера и многих других. 

Несмотря на переживаемые нами трудности, еврейская диаспора, 

наравне с другими национальностями, борется за демократические 



преобразования, за лучшее будущее нашей республики. Все это вселяет 

оптимизм. После визита в январе 1993 г. Президента А. Акаева в Израиль, 

расширяются межгосударственные связи между Израилем и Кыргызской 

Республикой. Наш Президент первым из лидеров мусульманских стран 

проложил дорогу в Израиль, несмотря на критику многочисленных 

оппонентов и непонимание узколобых "политиков”. Время показывает 

правоту нашего Президента, так как сегодня нельзя жить в изоляции, в 

плену разного рода предрассудков. Убеждены, что в дальнейшем, 

всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и 

Израилем будет развиваться и укрепляться. Это выгодно обеим сторонам. 

В этом деле немалая роль должна принадлежать еврейскому национально-

культурному центру "Менора" и другим представителям диаспоры. 

Межгосударственные отношения мало-помалу переводятся в 

практическое русло. В республике открываются совместные предприятия, 

особенно ощутима помощь израильтян в сельском хозяйстве. При помощи 

еврейских специалистов из Израиля в нашей республике создаются 

перерабатывающие предприятия, фермерские хозяйства. Например, в I995 

г. израильские специалисты построили и запустили перерабатывающий 

мини-цех в колхозе "Достук" Аламудунского района. Недавно газета 

"Вечерний Бишкек" поведала о том, что господин Аве Хореш, 

представляющий центр международного сотрудничества Израиля, объехав 

и изучив Чуйскую область, выбрал три района, где будут построены цеха 

по переработке овощей, фруктов, молока. Финансирование и 

оборудование берет на себя израильская сторона. 

Такие практические дела должны все более укреплять наши связи, 

добрые отношения с Израилем и его великим народом. 


