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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации. Национальная стратегия устойчивого 

развития Кыргызской Республики до 2040 года предусматривает развитие 

регионов в соответствии с современными, долгосрочными программами 

развития на основе научных и подтвержденных взглядов. Значимость научных 

работ в области регионоведения напрямую связана с историей развития 

Кыргызской Республики. При определении направления стратегического 

развития страны большое значение придается развитию регионов. Рассмотрена 

история Кадамжайского района, входящего в состав стратегически важного для 

страны с точки зрения административно-территориального деления Баткенской 

области в советскую эпоху и в период независимости. Указом Президента в 

2012 г. городам Кадамжай и Айдаркен, входящим в состав района, был 

присвоен статус города. 

Комплексное исследование истории их становления и развития в 

соответствии с политикой регионального развития государства является одной 

из актуальных проблем сегодняшнего дня. Во-первых, при изучении истории 

регионов страны исследование истории становления и развития Кадамжайского 

района не являлось объектом специального исследования предыдущих 

историографических работ, поэтому оно дополнит историографические работы 

по данному направлению. 

Во-вторых, поскольку Кадамжайский район расположен на территории 

Баткенской области, имеющей особый стратегический статус, то 

административный субъект области требует комплексного исследования.  

В-третьих, на территории исследуемого района расположены крупнейшие 

горнодобывающие предприятия в истории промышленности Кыргызстана. 

Одной из актуальных проблем сегодняшнего дня является научное 

исследование исторического процесса развития района, начиная с этапов 

становления и развития в советское время, общественно-политической, 

экономической трансформации в период независимости при переходе от 

планового развития к рыночной экономике. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами 

(проектами) и основными научно-исследовательскими работами. 

Диссертационная работа является инициативной. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационной работы 

является комплексное исследование истории социально – экономического и 

культурного развития Кадамжайского района в советскую эпоху и в период 

независимости. В соответствии с целью исследовательской работы были 

поставлены следующие задачи:  

1. Анализ историографических трудов, исторической 

источниковедческой базы в соответствии с объектом и предметом 

исследования; 

2. Определение истории становления административно-

территориального устройства Кадамжайского района; 
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3. Анализ экономического развития района в советское время; 

4. Исследование социально-культурного состояния района в 

советский период; 

5. Анализ развития сельского хозяйства Кадамжайского района в 

период независимости; 

6. Оценка состояния развития промышленности и частного 

предпринимательства в период независимости; 

7. Анализ состояния социального, культурного развития района в 

период суверенитета. 

Научная новизна работы:  

1. История Кадамжайского района в советский и суверенный периоды 

является самостоятельным комплексным специальным исследованием; 

2. Проведен анализ историографических работ, написанных по 

направлению исследованию Кадамжайского района в советское и 

постсоветское время, впервые в научный оборот введен ряд новых 

исторических источников, архивных сведений по истории, экономическому 

развитию и перспективам района; 

3.  На основе исторических источников, статистических сведений 

проведено комплексное исследование истории становления административно-

территориального устройства Кадамжайского района в советское время, 

направлений экономического развития – сельского хозяйства, 

промышленности, предпринимательства, сделаны выводы; 

4. На основе статистических сведений всесторонне исследованы 

направления экономического развития района в период независимости – 

сельское хозяйство, промышленность, частное и малое предпринимательство, и 

проанализированы перспективы их развития. 

Научно-практическая значимость полученных результатов.  Выводы, 

полученные в диссертационном исследовании, могут быть широко 

использованы при проведении исследований на историографической основе в 

области регионоведения, при составлении научно-методических и 

краеведческих книг, рекомендуются студентам и школьникам к использованию 

на уроках в области изучения регионов страны и воспитания патриотизма. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Основой для становления Кадамжайского района как самостоятельной 

административной территории стали государственные решения по 

районированию на первых этапах образования советской государственности 

Кыргызстана 1920-1930-х гг. Отступление от принципов административно-

территориального размежевания и ошибки советской системы управления при 

районировании Ферганской долины оказывают непосредственное влияние на 

безопасность территории региона. Наличие анклавов соседних государств на 

территории Кадамжайского района способствует возникновению приграничных 

конфликтов в период независимости, а также создает угрозу экономическую 

безопасности района. 
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2. В советский период район был богат стратегическими 

промышленными предприятиями союзного значения. Как показали результаты 

нашего исследования, Кадамжайский и Айдаркенский металлургические 

комбинаты, стоявшие у истоков развития тяжелой промышленности 

Кыргызстана в советский период, нуждаются в модернизации. 

3. В ходе общественно-политического, социально-экономического 

развития страны в период независимости в 1991-2008 гг. государственные 

программы, реформы, принятые для повышения эффективности 

сельскохозяйственного, промышленного производства, диверсификации 

экономики, рационального использования местных ресурсов, расширения 

сельскохозяйственного, промышленного рынка, не дали хороших результатов в 

экономическом развитии территории района. Это привело к снижению 

социально-экономического положения населения на территории района, росту 

безработицы, внутренней и внешней миграции. 

4. Расположение района в географически удобном регионе, близость 

автомобильных и железных дорог, наличие достаточных трудовых и 

экономических ресурсов благоприятны для развития сельского хозяйства и 

частного предпринимательства. Такая перспектива развития района позволит 

снизить безработицу, остановить миграцию, создать условия для улучшения 

социально-культурной инфраструктуры для развития социального положения 

населения района. 

Личный вклад соискателя. Личный вклад заявителя. История 

Кадамжайского района впервые была исследована как объект 

диссертационного исследования. В исследовательской работе были 

систематизированы и впервые введены в научный оборот сведения об истории 

и развитии Кадамжайского района в исторических, архивных источниках в 

ЦГА Кыргызской Республики, ЦГА общественно-политической документации 

Кыргызской Республики, Баткенском областном государственном архиве, 

Кадамжайском районном государственном архиве. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты и научная 

новизна диссертации были апробированы соискателем на республиканских и 

международных научно-практических конференциях, симпозиумах: на научно-

практической конференции, посвященной 80-летию государственного и 

общественного деятеля А. Масалиева и 15-летию образования Кызыл-Кийского 

гуманитарно-педагогического института БатГУ (апрель, 2013 г.), на I 

Международном научном конгрессе “Традиции государственного управления 

тюркских народов”, приуроченном к объявлению 2014 года в Кыргызской 

Республике «Годом укрепления государственности» (3-4 апреля 2014 г.) и др.  

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Основные результаты и содержание диссертации отражены в 8 научных 

статьях, опубликованных в специализированных рецензируемых зарубежных и 

отечественных научных журналах. 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, семи разделов, заключения и списка использованной 

литературы. Объем диссертации 148 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели                    

и задачи работы, раскрывается научная новизна, теоретико-практическая 

значимость, определяются основные положения выносимые на защиту, 

хронологические рамки исследования, личный вклад диссертанта.  

В первой главе диссертации, озаглавленной «Историография 

исследуемой проблемы», в соответствии с требованиями, предъявляемыми           

к диссертациям, рассматривается историография исследования. Несмотря на 

отсутствие специальных исследований по истории Кадамжайского района, 

существует ряд работ советского периода, посвященных истории рабочего 

класса, горнодобывающей промышленности, производству, выполнению 

пятилетки и др. темам. Ценность данных работ заключается в том, что при 

раскрытии того или иного научного вопроса рассматриваются промышленные, 

социально-экономические и культурные вопросы Кадамжайского района, 

включая инфраструктуру поселков, а также содержатся сведения об 

исторических, статистических фактах, отдельных процессах, имеющих 

отношение к нашей научной работе. Работы, относящиеся к Кадамжайскому 

району, мы разделили на три группы: 1) труды ученых-историков; 2) 

исследования ученых, геологов-специалистов; 3) труды государственных 

деятелей, связанных с историей района. 

Первую группу составили научные труды ученых-историков в 

соответствии с хронологическими рамками диссертации. 

В работе д.и.н. Дж. М. Малабаева “Укрепление советов Киргизии в 

период строительства социализма (1917-1937)” можно встретить 

поверхностные сведения о некоторых трудностях в создании первых сельских 

советов, о препятствовании сил антисоветских группировок строительству 

первых артелей и кооперативов в Кыргызстане, в том числе на территориях, 

относящихся к современному Кадамжайскому району. Также имеется ряд 

относящихся к нам сведений о становлении, укреплении советской власти, 

социалистическом преобразовании народного хозяйства на юге Кыргызстана. 

Но, к сожалению, не было проведено глубокое исследование установления 

советской власти в современном Кадамжайском районе.  

С. А. Аттокуров, рассмотрев становление Кадамжайского сурьмяного 

комбината в своей монографии “История индустриального развития Киргизии” 

отмечает, что качественное сырье, производимое на комбинате, способствовало 

развитию промышленности республики. С. А. Аттокуров внес значительный 

вклад в кыргызскую историографию, создав труды, посвященные 

исследованию развития промышленности республики, и рассмотрение 
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актуальных вопросов в его работах отличается глубоким исследованием 

проблемы на основе обширных исторических источников. 

В работе Ш.Шириязданова, посвященной борьбе рабочего класса 

Кыргызстана за развитие промышленности страны в 1946-1953 гг., дана 

характеристика послевоенному состоянию Кыргызстана, показана деятельность 

партии за развитие промышленности страны, в том числе Айдаркенского 

ртутного и Кадамжайского сурьмяных комбинатов. 

Деятельность шахтеров Кадамжайского сурьмяного, Айдаркенского 

ртутного комбинатов описана Х. М. Мусиным в работе “Рабочий класс 

советской Киргизии”. 

Положение рабочих из поселков Айдаркен, Сох, Чаувай, Пульгон, Сур, 

занятых на строительстве ртутного и сурьмяного комбинатов подробно 

рассмотрена этнографом Какен Мамбеталиевой в работе «Жилище и жилищно-

бытовые условия рабочих Киргизии», также она дает сведения о первом 

главном инженере Кадамжайского сурьмяного комбината - будущем 

профессоре, лауреате Ленинской премии С. Мельникове. В работе К. 

Мамбеталиева приводит сведения о строительстве первых 3-х барачных домов 

в Кадамжае, где проживало 60-65 человек, а с 1937 г. – о начале строительства 

пионерского лагеря, магазина, стадиона, Кадамжайского сурьмяного 

комбината, будущего города Кадамжай. Здесь же автор отмечает, что по 

переписи 1939 г. в Кадамжае проживало 1822 человека, и фактором его 

становления как города стал сурьмяной комбинат. Тот факт, что главная улица 

Айдаркена названа в честь геолога Д. И. Шербакова, свидетельствует о том, что 

это дань уважения кыргызов к ученому, стоявшему у истоков открытия 

рудников в Кыргызстане. К. Мамбеталиева подчеркнула, что Кыргызстан 

занимает лидирующие позиции по производству сурьмы и ртути за счет сел 

Кадамжай, Айдаркен, Чаувай и Кан в районе. 

История становления и развития социалистического сельского хозяйства 

в Кыргызстане широко исследована в советской историографии. Труды 

известных историков С. И. Ильясова «Победа социалистических отношений в 

сельском хозяйстве Киргизии», Т. Д. Дуйшемалиева “Борьба КПСС за 

укрепление колхозов (Из истории колхозного строительства в Киргизии)”, В. Д. 

Самсонова “Советское крестьянство Киргизии в годы Великой Отечественной 

войны” написаны основе широкого круга исторических источников. В 

исследованиях ученых акцент делался преимущественно на направлении 

развития социалистического строя, преимуществах сельского хозяйства, а в 

оценке состояния и истории его развития они широко опирались на 

статистические данные. Но, они только поверхностно остановились на 

сельском хозяйстве, исследуемом нами Кадамжайского района. 

В книге «Советский Киргизстан в Великой Отечественной войне» 1941-

1945 гг. д. и. н. С. Керимбаев рассказал, как в годы Великой Отечественной 

войны Кадамжайский сурьмяной комбинат выполнял взятые обязательства 

сверх нормы, а женщины трудились взамен ушедших на войну мужей, 

быстрыми темпами был построен завод по производству сурьмы – 
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стратегического сырья, он приступил к производству необходимого металла в 

1940 г. Эти сведения свидетельствуют о строительстве Кадамжайского 

сурьмяного, Айдаркенского ртутных комбинатов, о том, что в строительстве 

Айдаркенского ртутного комбината приняли участие более 1000 строителей, 

рабочих из соседней Ферганской области. Из союзного бюджета на 

строительство завода было выделено 26,5 млн рублей, и Айдаркенский ртутный 

комбинат полностью вступил в строй в июне 1942 г. 

В научных трудах отражены труд горняков и металлургов Айдаркенского 

ртутного комбината и их участие в социалистических соревнованиях. 

Например, о том, что в 1943 г. на комбинате была организована Комсомольская 

агитационная бригада из 25 человек, Б. Д. Чымылова писала в книге «История 

развития социалистического соревнования в промышленности Киргизии». 

Помимо возложенных на них задач, рабочие оказывали помощь семьям солдат 

на фронте. Автор это связывает с разъяснением работникам шахт Чаувай, 

Мелик-Суу и Кадамжай о важности труда на предприятии, укреплении 

трудового распорядка, овладении производственными навыками, повышении 

производительности труда. Регулярно проводились семинары по методам 

работы и обмену опытом на металлообрабатывающих предприятиях, на 

сурьмяном комбинате им. М. В. Фрунзе. В работе также исследуется 

дифференцированный подход к различным категориям работников. 

Доктор исторических наук, профессор А. С. Ормушев отмечает, что в 

Айдаркене, одном из промышленно развитых городов, кыргызы составляют 

меньшинство постоянных жителей города, а их дети в небольшом количестве 

учатся в профессионально-технических учебных заведениях города, и 

основную причину он видит в отсутствие жилья. А. С. Ормушев также внес 

большой вклад в исследование истории промышленности Кыргызстана, на 

материалах Кыргызстана он защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Борьба рабочих-строителей в создании материально-технической базы 

коммунизма», написал работу «История национальных рабочих» и ряд научных 

трудов. Его труды написаны на основе архивных источников и отличаются 

достоверностью. 

Мы также обратились к работам в рамках диссертационного 

исследования. Среди них Ж. А. Адилбаев, Б. А. Нурунбетов в своих научных 

исследованиях уделяли внимание дружеским отношениям рабочих республики 

с рабочими в Советском Союзе, положению рабочих и способах повышения их 

квалификации и подготовки, состояние развития предприятий легкой 

промышленности. Доктор исторических наук, профессор Б. К. Абытов в своей 

работе «Подготовка рабочих и инженерно-технических кадров для 

промышленности Кыргызстана во второй половине 60-х годов» исследовал 

подготовку и становление рабочих и инженеров Кыргызстана, и внес 

значительный вклад в развитие кыргызской историографии, создав труды, 

посвященные промышленному развитию нашей республики. Актуальность 

поднятых профессором Б. К. Абытовым проблем отличается тем, что каждая 

работа глубоко исследована на основе обширных исторических источников. 
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Т. А. Абдырахманов выполнил диссертационное исследование «Научно-

технический прогресс в промышленности Кыргызстана» на примере передовых 

заводов и фабрик, осуществлявших производство на основе научно-

технического прогресса, ему удалось раскрыть его организационные 

механизмы.  Историография исследования показала, что, несмотря на 

наличие ряда вышеперечисленных работ, оно не стало предметом специального 

диссертационного исследования, а история формирования, становления и 

развития Кадамжайского района нуждается в дальнейшем исследовании. 

Вторая группа: труды ученых-геологов. 

Первые сведения о недрах будущего Кадамжайского района начинают 

поступать с мая 1932 г., когда специальный отряд совместно с Академией наук 

СССР, Академией коммунального хозяйства и комплексной экспедицией по 

изучению Кыргызстана начинает проводить разведочные работы. Результаты 

этих работ были рассмотрены на конференции по размещению 

производительных сил в Кыргызстане с 1-6 октября 1932 г. На конференции 

было отмечено, что кыргызская земля богата ценными ископаемыми. В отчете 

отдела исследований производительных сил Академии наук СССР от 23 

октября 1934 г. содержатся сведения о ртутно-сурьмяной зоне южного 

Кыргызстана. 

Радкевич Е. А. - одна из участников сурьмяных исследовательских и 

разведочных партий, открывших месторождение Айдаркен, она в своей работе 

«Ляканское полиметаллическое месторождение в Южном Фергане и его 

генезис» (1935) рассмотрела время появления ртути, глубину ее расположения, 

а также наличие различных цветных металлов. Исследователь также дала 

высокую оценку усилиям геологов Д. И. Щербакова и В. Э. Пояркова в 

открытии Айдаркенского месторождения. Сегодня одна из улиц города 

Айдаркен носит имя Д. И. Щербакова. 

23 декабря 1945 г. в газете «Кызыл Кыргызстан» была опубликована 

статья заместителя заведующего горно-промышленным отделом ЦК КП 

Киргизии Ю. Унанова «Передовой комбинат». В статье он остановился о 

внедрении новой технологии производства сурьмы и ртути, которая оставалась 

нерешенной до 1943 г. 

В 1969 г. вышла книга «Мастера серебристых плавок» И. К. Герасимова, 

который руководил Кадамжайским комбинатом с 1964 по 1975 гг., досконально 

знал все проблемы предриятия. В данной книге он пишет, что первая сурьмяная 

руда была добыта в 1928 г.. и есть сведения, что молодое советское государство 

продавало каждую тонну сурьмы, произведенной в Кадамжае, по 12.5 фунтов 

стерлингов. «Союзредметпроект» создал проект строительства фабрики в 

Кадамжае. Также в книге он приводит множество ценных фактов об истории 

Кадамжайского сурьмяного завода со дня его открытия и до 1969 г. 

12 декабря 1972 г. в свет вышла объемная статья министра цветной 

металлургии СССР П. Ф. Ломако «Успехи цветной металлургии Кыргызстана», 

посвященная цветной металлургии Кыргызстана. В ней он подчеркнул вклад 

Айдаркенского ртутного комбината в экономику страны, рассмотрел роль 
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кадамжайской сурьмы и айдаркенской ртути в победе в Великой Отечественной 

войне, а также большой вклад кыргызской сурьмы и ртути в повышение 

обороноспособности страны. 

В 1974 г. Институт геологии АН Киргизии издал сборник «Геология и 

полезные ископаемые Киргизии». В данной работе представлены сведения об 

истории исследования месторождений полезных ископаемых в Кыргызстане, их 

местонахождении, и исследователях. Развитие производства в Кадамжайском 

районе рассмотрено Н. Володиным в труде «Серебристый металл Кадамжая». 

Данная работа представляет собой ценный труд для нашего исследования не 

только в историографическом смысле, но и в источниковедческом плане. Автор 

пишет, что в 1970-1980 гг. комбинат выпускал 14 видов продукции, они 

использовались на 241 предприятиях страны и экспортировались более чем в 30 

стран мира.  

Третья группа: труды государственных деятелей.  

В 1976 г. Султан Ибраимович Ибраимов, 10 лет возглавлявший Ошскую 

область Кыргызстана, заслуживший уважение ошского народа, в своей работе 

«Ошская область Киргизстана. Краткий очерк социально-экономического 

развития» останавливается на месторождениях цветных металлов, 

Кадамжайском и Айдаркенском месторождениях Ошской области. Далее, 

анализируя экономику Ошской области, Ибраимов особое внимание уделяет 

цветной металлургии и отмечает, что открытие сурьмяных и ртутных 

комбинатов обеспечило победу Советской стране в Великой Отечественной 

войне. 

В определении степени исследованности нашей темы, имело большое 

значение труд «Эпоха. Созидания. Судьба». Т. У. Усубалиева, возглавлявшего 

страну почти 25 лет. Автор, остановившись на кадамжайской ртути, отмечает, 

что Айдаркенский ртутный комбинат был построен в короткие сроки в период 

Великой Отечественной войны, полностью обеспечил потребности страны в 

ртути, и данным геологов в Кыргызстане находится 5/1 мирового ртутного 

запаса. Также он пишет, что за 58 лет Айдаркенский ртутный комбинат 

произвел 30 тыс. тонн металлической ртути, его выпускаемая продукция в 

1970-1980-е гг. продавалась на мировом рынке по цене 400 долларов США за 1 

флягу ртути (34,5 кг).  Остановившись на сурьме, ценном материале, 

необходимом для народного хозяйства, он также отметил, что Кыргызстан с 

1940-1992 гг. произвел 238 тысяч тонн сурьмы, и кыргызская сурьма является 

эталоном, ее экспортируют в более чем 40 стран мира, в 1970-1980-х гг. 1 тонна 

сурьмы продавалась на мировом рынке по цене от 2300 до 2800 долларов США. 

Эти сведения автора не только сыграли важную роль в достижении цели нашей 

научной работы, но и помогли раскрыть роль сурьмы в экономике нашей 

страны. 

Специальное издание газеты Баткенской области «Баткен таңы» было 

посвящено социально-экономическому развитию области. Губернатор Ж. П. 

Раззаков сообщил, что автомобильная дорога Кок-Талаа-Плугон, Пульгон - Ак-

Турпак Баткенской области, имеющая особое значение для Кадамжайского 
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района, построена за счет средств Всемирного банка и Еврокомиссии в размере 

1 млрд 986 млн сомов. В том же специальном выпуске глава Ак-Турпакского 

айыл окмоту Алчынбай Торалиев в статье «Баткен обласынан көчүп кеткендер 

эмес, Баткенге көчүп келгендердин саны арбыды» отмечает, что население 

района из года в год демонстрирует успехи в ведении хозяйства. 

Наряду с эффективным использованием земельных ресурсов в 

Кыргызстане, в этом вопросе возникают и проблемы, особенно в период 

независимости. А. М. Ташбаев, Д. А. Осмоналиева, Г.В. Бакирова в статье 

«Эффективное использование земельных ресурсов и развитие аграрного 

сектора Баткенской области» проанализировали проблемы, связанные с 

выращиванием зерновых, овощей и фруктов в сельском хозяйстве. Согласно их 

анализу, из 73,6 тысяч гектаров пашни Баткенской области 70% пригодны для 

орошения, поэтому в Баткенской области, включая Кадамжайский район, остро 

стоит проблема с водой, приводится информация о строительстве канала на 396 

млн 800 тысяч сомов для освоения Бургондунского массива и добычи воды на 

3489 га. 

Вторая глава диссертации называется «Теоретико-методологические 

основы исследуемой проблемы». 

Объект исследования  - история Кадамжайского района в советскую 

эпоху и период независимости.  

На сегодняшний день Кадамжайский район включает в себя 2 города 

(Кадамжай, Айдаркен) и 115 сел. Вначале, при создании района он был 

включен в состав Ошской области, 12 октября 1999 г. Кадамжайский район из 

Ошской области вошел в состав новообразованной Баткенской области. 

Согласно утвержденной хронологии диссертации, исследовательская работа 

охватывает период от административно-территориального деления района 

(1938 г.) до 2008 г. периода независимости. 

Сформированный в годы Великой Отечественной войны союзный 

стратегический промышленный сектор имел крупные предприятия, 

производившие продукцию, необходимую для отраслей, направленных на 

оборону государства. 

Экономический кризис в условиях экономического развития 1980-х гг., 

требовавший обновления, и сбои в механизме совместной работы предприятий 

союзного значения не преминули отразиться на работе предприятий тяжелой 

промышленности региона. В период независимости экономика района велась 

по направлению развития сельского хозяйства, промышленности и малого 

бизнеса. 

Предмет исследования: история административного устройства 

Кадамжайского района в годы советской власти и независимости, динамика его 

экономического развития и социальное положение его населения. 

Согласно предмету диссертационного исследования, экономическое и 

культурное развитие региона вместе с историей развития Кадамжайского 

района в 1938-2024 гг. рассматривалось в рамках истории развития всего 

Кыргызстана. В ходе исследования на основе исторических источников и 
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историографических трудов были рассмотрены: социалистические 

преобразования в регионе; состояние сельского хозяйства и промышленности 

района в период Великой Отечественной войны, доблестная деятельность 

населения в военное время; ход общественно-политических, социально-

экономических преобразований в районе в период независимости после 1991 г. 

наряду с историей послевоенного развития в период с 1946-1991 гг., переход от 

плановой экономики к рыночной экономике. 

Историческую источниковедческую базу исследовательской работы, 

используемую в соответствии с объектом и предметом диссертации и 

задачами исследовательской работы, по характеру можно разделить на 

следующие группы: 1) государственные, официальные правовые документы; 2) 

архивные материалы; 3) статистические сведения; 4) средства массовой 

информации; 5) данные опросов; 

Кадамжайский район как отдельный административный район был 

образован в 1938 г. в составе Ошского округа, и первоначально назывался 

Халмионским районом. Становлению района как самостоятельной 

административной территории способствовали исторические условия на этапах 

становления кыргызского советского государства. Постановление Президиума 

ЦИК Киргизской ССР от 2 марта 1938 г. было принято на Президиуме: в целях 

улучшения хозяйственного ведения, оптимизации хозяйственного ведения в 

районе из Молотовского района создать самостоятельный Халмионский район 

в своем составе из Котормонского, Охнинского, Халмионского, Бирликского и 

Жаркутанского сельсоветов. Центром района было решено сделать село 

Пульгон. С этого дня начинается история современного самостоятельного 

Кадамжайского района. 

После этого также происходили изменения в составе новообразованного 

Халмионского района.  19 октября 1940 г. для увековечения памяти известного 

военачальника М. В. Фрунзе Указом Верховного Совета СССР Халмионский 

район был переименован во Фрунзенский район, а также Кадамжайскому 

руднику тоже было присвоено имя М. В. Фрунзе. 

13 февраля 1942 г. Президиум Верховного Совета Киргизской ССР 

преобразовал населенный пункт Айдаркен в рабочий поселок. 

Административно-территориальные границы Фрунзенского района были 

установлены в 1959 г., когда был упразднен Уч-Коргонский район, и большая 

часть Уч-Коргонского района, за исключением совхоза имени Т. Кулатова, 

вошла в состав Фрунзенского района. Эта граница сохранилась до 

сегошняшних дней. 

6 марта 1992 г. Постановлением Верховного Совета Республики 

Кыргызстан Фрунзенский район был переименован в Кадамжайский район. 

Району вернули историческое название. В соответствии с пунктом 2 указанного 

Постановления, районный центр - село Фрунзе, получило свое историческое 

название - Пульгон. 13 октября 1999 г. Кыргызская Республика приняла закон о 

создании Баткенской области. На его основании Кадамжайский, Баткенский, 
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Лейлекский районы Ошской области и города Кызыл-Кия, Сулюкту вошли в 

состав Баткенской области. 

Вторую группу источников составляют архивные материалы.  

При написании диссертационной работы были использованы следующие 

архивные материалы фондов, сведения которых стали бесценными 

источниками в научном исследовани:  

Баткенский областной государственный архив (БОГА):  

Ф. 46. - Халмионский районный совет (1938-1940 гг.) 

Ф. 323 - Фрунзенский районный совет народных депутатов (1940-1989 

гг.) 

Ф. 102 – Мэрия г. Кадамжай (1950-2010 гг.) 

Ф. 391, 523, 1246, 20, 21, 1445, 2359, 350 Центрального Государственного 

архива КР  

Ф. 7, 10, 14,56, 391 Центрального государственного архива общественно-

политической документации (ЦГА ОПД КР) 

Ф. 1, 2, 226 Ошского областного государственного архива политических 

документов (ОШГА).   

Третья группа источников – статистические данные. Из 

статистического сборника «Ошская область в цифрах и фактах» мы получили 

много ценных материалов, раскрывающих развитие Кадамжайского района в 

советский период. В этом же сборнике показана динамика развития района с 

1940-1976 гг. и содержится ценная информация и о социальном секторе.  

В нашем исследовании мы использовали отчет Инициатива прозрачности 

добывающих отраслей (ИПДО) Кыргызской Республики за 2018-2020 гг.  

Сборники Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики содержат сведения по регионам Кыргызстана: населению, 

промышленности, сельскому хозяйству, социальным учреждениям и др. В 

данном сборнике рассмотрены все отрасли направлений развития страны, 

проанализирован социальный сектор в процентном, пропорциональном и 

долевом порядке. Сборник включает в себя все сведения об уровне жизни 

населения в целом,  источниках дохода, миграции, бедности и др. 

Четвертую группу источников составляют материалы средств 

массовой информации. Кадамжайский район является одним из наиболее 

промышленно развитых районов страны и находится в центре внимания 

средств массовой информации. Статьи «На крутом подъеме» министра цветных 

металлов СССР П. Ф. Ломаки, И. Герасимова «Мастера серебристых плавок» в 

газете «Советская Киргизия» от 12 декабря 1972 г., содержат сведения, факты и 

действительность о Кадамжайском сурьмяном заводе. 

Методологические основы исследования. В последние годы 

исследование истории Кыргызстана в направлении регионоведения является 

одной из актуальных проблем. В то же время исследование истории 

регионоведения не может быть осуществлено без определенных методов 

исследования. При написании диссертационной работы были использованы 

принципы историзма, объективности, системности, опросного, историко-
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повествовательного, статистического анализа, историко-сравнительного, 

биографического, историко-хронологического, причинно-следственного 

анализа, наблюдательного, ретроспективного и устного исторических методов. 

Руководствовались исследовательскими методами проведения исторических 

исследований известных советских учёных И. Д. Ковальченко, Б. Г. 

Могильницкого, Е. М. Жукова, Н. Я. Смоленского. Ученые, определившие 

методы проведения исторических исследований, отмечали, что сохранение 

принципов историзма и объективности являются важнейшими условиями 

интерпретации исторических фактов в научных исследованиях. 

Проблема того или иного исторического исследования имеет в ряде 

случаев общий характер в силу сложности и разнообразия познавательных 

процессов. Историческая наука имеет более всеобъемлющую и 

интегрированную всеобщность, чем другие социальные и гуманитарные науки. 

При исследовании истории Кадамжайского района также широко 

использовались методы исследования из общественных наук. 

В диссертационном исследовании использован ряд методологических 

методов, широко используемых в исторических исследованиях, такие как 

конкретно-исторический, историко-логический, историко-сравнительный и 

статистический анализ данных. 

При исследовании истории Кадамжайского района с использованием 

ретроспективного метода познания прошлого была проанализирована динамика 

формирования и развития территории района в советское время и в 

последующий период. В результате, история территории в 1938-2008 гг. 

рассматривалась комплексно на основе исторических источников, уделялось 

внимание истории становления территории как административного 

образования, предпосылкам и условиям, способствующим ее экономическому 

развитию. Также было уделено внимание исправлению некоторых ошибок 

наряду с подтверждением достижений в исследованиях, имеющих общий 

характер с объективным рассмотрением текущих событий того времени на 

основе исторических источников. 

Историко-сравнительный метод - это метод социальных исследований, 

который исследует исторические события с целью создания объяснений за 

пределами определенного времени и места путем прямого сравнения с другими 

историческими событиями, построения теории или ссылки на сегодняшний 

день. Из-за диалектической взаимосвязи исторических событий, происходящих 

в обществе, вполне вероятно, что в смежных событиях есть некоторая степень 

сходства по назначению, характеру в том или ином вопросе. В ходе 

исследования был использован метод, основанный на сравнении исторических 

фактов, для определения динамики роста в истории развития региона, сходств и 

различий в соответствующих исторических процессах в других регионах. 

В Кыргызстане ряд сел и поселков городского типа образовался 

одновременно с расселением населения в связи с политическим, социальным и 

экономическим развитием исторических событий в южных регионах. 

Известные Кадамжайский сурьмяной комбинат и Айдаркенский ртутный 
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комбинат на территории Кадамжайского района в период промышленного 

развития Кыргызстана были предприятиями союзного уровня. При 

исследовании  историко-экономического развития региона на основе историко-

сравнительного метода исследования сравнительный анализ с другими 

районами южного региона Кыргызстана позволил комплексно рассмотреть 

динамику развития района. 

В ходе диссертационного исследования были использованы архивные 

источники, статистические данные, исторические факты, связанные с историей 

Кадамжайского района, которые способствовали систематизации выводов на 

основе логических методов. События, происходившие в регионе, в рамках 

исследовательской работы рассматривались как часть системы 

общеисторических событий, при котором использовался историко-системный 

метод. 

Эмпирический метод исторического исследования (методы сбора 

исторических данных) лег в основу научного исследования. При написании 

диссертационной работы в соответствии с объектом и предметом исследования, 

наряду с архивными и статистическими сведениями, сыграли свою роль 

сведения историографических работ, и их основные выводы. При написании 

диссертационной работы использовано более 100 научных трудов, а также 

более 10 историко-источниковедческих работ. 

Третья глава диссертации называется «Кадамжайский район в 

советский период (1938-1991 гг.)». 

Молотовский район (7-10 мая 1937 г.) состоял из Уч-Коргонского, Кара-

Кышлакского, Джальского, Майданского, Марказского, Кара-Дюбинского, 

Суханинского и Тоомоюнского сельсоветов. 2 марта 1938 г. Президиум ЦИК  

Киргизской ССР принял решение о разделении Молотовского района. Из 

состава Молотовского района были выведены Которминский, Охнинский, 

Халмионский, Бирликский, Яркутанский сельсоветы и образован отдельный 

район. Новый район получил название Халмион, а его центром был закреплен 

Пульгенский сельсовет. Президиум ЦИК Киргизской ССР поручил 

оргкомитету Халмионского района разделить сельские советы 

новообразованного района на села и создать новый рабочий поселок при 

Кадамжайском руднике. 

18 сентября 1939 г. по распоряжению Президиума Верховного Совета 

Киргизской ССР на основании ходатайства оргкомитета Халмионского района 

Киргизской ССР, из состава Бирликского сельского совета были выведены 

населенные пункты Ак-Турпак, Отукчу, Сары-Камыш, Кесей, Чоӊ-Кара, 

образован сельский совет «Ак-Турпак» с одноименным центром. Этим 

распоряжением Верховного Совета Киргизской ССР центром Бирликского 

сельского совета стало село Айдаркен. 

19 октября 1940 г. на основании Постановления Президиума Верховного 

Совета СССР «Об увековечении памяти М. В. Фрунзе»  в целях увековечения 

памяти полководца пролетариата М. В. Фрунзе Халмионский район в составе 
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Ошской области Киргизской ССР был переименован во Фрунзенский район, а 

также Кадамжайскому руднику присвоено имя М. В. Фрунзе. 

Указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР от 19 декабря 

1940 г. районный центр Фрунзенского района Ошской области село Пульгон 

был переименован во Фрунзе, рабочий поселок Кадамжай также переименован 

во Фрунзе. А рабочему населенному пункту при руднике Айдаркен приказом 

Верховного Совета Киргизской ССР от 13 февраля 1942 г. было присвоено 

название рабочий поселок Айдаркен. В 1959 г. Уч-Коргонский район был 

упразднен и совхоз имени Т. Кулатова в полном составе передан в Ноокатский 

район, а оставшаяся часть присоединена к Фрунзенскому району. 

В связи с развитием промышленности во время Великой Отечественной 

войны ряд населенных пунктов были преобразованы в города, рабочие поселки 

городского типа. Указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР от 

февраля 1942 г. был образован рабочий поселок Айдаркен . 

6 июля 1959 г. был упразднен район, который первоначально был в 

составе Ошской области под названием Кызыл-Кийский район (1928-1936 гг.), 

с 1936 года по 6 июля 1957 года – Молотовский,  затем до 26 ноября 1958 г. - 

Уч-Коргонский район, его территория была разделена на Ноокатский и 

Фрунзенский районы. Общая площадь территории Кадамжайского района 

составляет 6,1 тыс. км2, он расположен в южной части Ферганского предгорья 

и северной части Алайского хребта. 

В 1956 г. план по выпуску готовой продукции был выполнен в 

установленном ассортименте. Производство металлической сурьмы составляет 

102,1%, в том числе Су0-103,8%, Су1-99,9%, Су4-104,1%, 100% металла 

отпущено в государственный резерв, крудум-135, триоксид особой чистоты - 

105, трехсерная сурьма - 105,8%. План электролизного извлечения металла 

перевыполнен на 100,5%, триоксида сурьмы – на 100,5%. В 1956 г. 

обогатительная фабрика выполнила план на 115%, а план по производству 

концентрата - более чем на 120,3%. Добыто 113,2% руды. 

С середины 80-х годов прошлого века началась стагнация в выполнении 

пятилетних планов экономического развития. В исторических исследованиях 

отмечено и проанализировано развитие Кыргызстана в советский период в ходе 

реализации пятилетнего плана развития народного хозяйства. 

Четвертая глава диссертации называется «Социально-экономическое 

положение Кадамжайского района за годы независимости». В период 

провозглашения Кыргызстаном независимости, Кадамжайский район 

первоначально был одним из административных районов Ошской области. В 

начале 90-х годов прошлого века ряду районов республики стали возвращать 

свои исторические названия. Название района также претерпело историческое 

изменение, решением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 6 марта 

1992 г. Фрунзенский район был переименован в Кадамжайский район. 

13 октября 1999 г. на основании решения Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики указом Президента Кыргызской Республики № 110 была 

образована самостоятельная Баткенская область. В состав новообразованной 
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области вошли Лейлекский, Баткенский, Кадамжайский районы и город Кызыл-

Кия в западной части Ошской области. 

Среди 3-х районов Баткенской области территория Кадамжайского 

района большая, ее общая площадь составляет 6146 км
2
. Общая площадь 

Баткенского района составляет 5948 км
2
, Лейлекского района – 4653 км

2
. Также 

в самом центре района расположен Шахимарданский сельский совет (площадь 

140 га), относящийся к Ферганскому району Ферганской области Республики 

Узбекистан. 

Проблема экономической безопасности в стране с первых лет 

независимости является одной из самых серьезных в исследуемой нами 

Кадамжайском районе. Кадамжайский, Баткенский, Лейлекский районы 

Баткенской области в первые годы независимости Кыргызстана 

рассматривались как относительно стабильные, чем другие регионы. 

Формированию данной точки зрения способствовали тесные культурные и 

экономические связи указанных районов с сопредельными территориями 

союзных республик Узбекистан и Таджикистан. Сложившиеся в первые годы 

советского периода единая экономическая территориальная специфика, 

устойчивое разделение труда в сельском хозяйстве, многолетний опыт обмена 

сельскохозяйственными товарами создали гарантию и уверенность в 

сохранении стабильности и продолжении сотрудничества с соседними 

странами. 

Не вся территория района благоприятна для сельского хозяйства. Так, 

природный климат Айдаркена наиболее неблагоприятен для сельского 

хозяйства, поэтому оно здесь развито слабо. 2% площади поселка составляют 

частные участки (83 га), на которых выращивают картофель, морковь и другие 

овощи. В поселке зарегистрировано 11 фермерских хозяйств, имеется 1295 

личных подсобных хозяйств. В них содержатся 93 крупного рогатого скота и 

262 голов мелкого рогатого скота. Кроме того, действуют 4 мельницы, 1 

механическая мастерская, 2 автозаправочные станции, 3 рынка: большой 

рынок, скотный рынок, рынок по продаже овощей и фруктов, 36 коммерческих 

мелких магазинов.  Важное место в хозяйстве района занимает продукция 

промышленного сектора. Это всемирно известные АО «Кадамжайский 

сурьмяной комбинат» и «Айдаркенский ртутный комбинат». Кроме того, в 

районе имеется 12 промышленных предприятий; крупнейшими из которых 

являются АО Кадамжайский мукомольный комбинат, «Канский 

промышленный комбинат» и Кадамжайский хлебозавод, Бургандинский 

плодовинкомбинат. Промышленные предприятия расположены в основном в 

городах Кадамжай, Айдаркен, Кан, селах Пульгон и Бурганди. 

Города Кадамжай, Айдаркен, входящие в состав района, в советское 

время были рабочими поселками городского типа, а горнодобывающие 

комбинаты способствовали росту города, улучшению его инфраструктуры. 

Город Кадамжай, который сейчас является районным центром, до 1992 г. 

назывался Фрунзе. 
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В ОАО «Кадамжайский сурьмяной комбинат» трудятся более 1500 

человек, в Кадамжайском жилищно-коммунальном предприятии - более 50 

человек, в ОАО «Кадамжайское шахтостроительное управление» - более 100 

человек. Кроме того, в городе есть 2 мини-завода по производству пескоблоков 

и брусчатки, мини-завод по производству молочных продуктов. Их продукция 

реализуется в Ошской, Джалал-Абадской областях, и населению приграничных 

территорий Узбекистана. В городе действуют механический цех, 2 цеха по 

производству металла, цех по производству пластиковых окон и дверей, 2 

деревообрабатывающих предприятия, 3 столярных цеха. Они по состоянию на 

2011 г. Выпустили производственную, промышленную продукции на 624,7 

млн. сомов. 

В районе имеется 82 общеобразовательных школ, из них 71 - средняя, 6 - 

неполных, 3 - начальные и детские школы-интернаты, 2 - гимназии, 2 - лицея. 

Кроме того, в 2 профессионально-технических училищах наряду с 

общеобразовательными готовят по специальностям тракториста, портного, 

деревенского строительного мастера. Кроме того, 2 профессионально-

технических учебных заведениях наряду с общеобразованием, обучают 

профессиям тракториста, швейника, сельского строителя. Также работают дома 

культуры, детские музыкальные и спортивные школы, 51 библиотека (в 

основном при домах культуры). В городе Кадамжай работает детский сад, в 

котором воспитывается более 700 детей, 2 общеобразовательные школы, в 

которых 107 учителей обучают более 1850 учащихся. В Кыргызско-турецком 

лицее «Семетей» учатся 350 учеников, работают 65 учителей. В городе есть 

технический лицей № 72, средняя школа № 5 на 240 мест, в школе обучаются 

164 ученика и преподают 16 учителей.   

Социально-экономическое и культурное развитие Кадамжайского района, 

расположенного в стратегически благоприятных условиях, в условиях 

глобализации мира имеет множество возможностей.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам диссертационной работы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Ряд исторических источников, широко использовавшихся при 

исследовании политической, социально-экономической истории 

Кадамжайского района в советский и постсоветский периоды, были впервые 

использованы в кыргызской историографии и введены в научный оборот.  

2. История образования и становления района велась в соответствии с 

решениями по административно-территориальному устройству, принятыми на 

этапах становления Кыргызского советского государства. Проблема 

безопасности в пограничном вопросе еще не полностью решена, и поэтому она 

время от времени порождает экономическую напряженность. 

3. Основными направлениями развития экономики региона в советское 

время были сельское хозяйство и промышленность. Общественно-политическая 
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жизнь Кадамжайского района, где действуют Кадамжайский и Айдаркенский 

металлургические комбинаты, тесно связана с промышленной отраслью.  

4. Экономический кризис, безработица и миграционные проблемы в 

первые годы независимости побудили власти района предпринять усилия по 

сокращению лишних расходов, проведению приватизации, привлечению 

инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса и т. д., в результате которых 

была достигнута экономическая стабильность в районе. 

5. Расположение района в географически удобном регионе, наличие 

достаточных трудовых и экономических ресурсов позволяют  кадамжайцам 

выращивать культурные растения в сельском хозяйстве и создают 

благоприятные условия для их экспорта.  

6. Развитие промышленности создало благоприятные условия для 

становления социально-культурной инфраструктуры района. С момента 

образования Кадамжайского района как самостоятельного района в эпоху 

Кенеша начала формироваться и развиваться культурная и социальная 

инфраструктура региона.  

7. Из-за экономических кризисов первых лет независимости некоторые 

социально-культурные объекты были повреждены и разрушены. Отметим, что с 

момента присвоения статуса Баткенской области начались работы по 

восстановлению социальной, культурной инфраструктуры на территории 

района. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Необходимо углубить исследования по истории, социально-

экономическому, культурному развитию Кадамжайского района.  

2. Обогатить районный музей документами, содержащими сведения об 

истории региона, состоянии его развития, роли известных деятелей (трудовых, 

культурных, государственных, политических, партийных) личностей, выходцев 

с данной территории. 

3. Снять документальные фильмы об истории и развитии района, 

известных деятелях, выходцах с Кадамжайского района. 

4. Углубить изучение и исследование исторических памятников на 

территории района. 
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Таиров Хайриддин Рахманалиевичдин 07.00.02 – Ата Мекен тарыхы 

адистиги боюнча «Кадамжай районунун тарыхы» деген тема тарых 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн 

жазылган диссертациясынын 

РЕЗЮМЕСИ 

 

Негизги сөздөр: Кадамжай, район, аймак, Айдаркен, Хайдаркен, тарых. 

Изилдөөнүн обьектиси – Кадамжай районунун советтик жана эгемендик 

мезгилдеги тарыхы. 

Изилдөөнүн предмети –советтик жана эгемендүүлүк жылдарындагы 

Кадамжай районунун админстративдик түзүлүшүнүн тарыхы, экономикалык 

өнүгүүсүнүн динамикасы жана райондун социалдык, маданий абалы.  

Диссертациянын негизги максаты. Кадамжай районунун Совет доору 

жана эгемендүүлүк мезгилиндеги социалдык-экономикалык жана маданий 

жактан өнүгүү тарыхын комплекстүү изилдөө болуп эсептелет.  

Изилдөөнүн теориялык – метологиялык негизи. Изилдөөдө архивдик 

документтер, илимий эмгектер жана оозеки тарых булактарына 

салыштырмалуу анализ жүргүзүү менен бирге, изилдөөнүн историзм, илимий 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48219769
https://elibrary.ru/item.asp?id=48418904
https://elibrary.ru/item.asp?id=65663772
https://elibrary.ru/item.asp?id=47207046
https://elibrary.ru/item.asp?id=65663771
https://elibrary.ru/item.asp?id=60397978
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обьективдүүлүк, салыштырма тарыхый, тарыхый хронологиялык ыкмалары 

колдонду.  

Изилдөөнүн илимий жаңычылдыгы. Кадамжай районун советтик жана 

эгемендүүлүк мезгилиндеги изилдөө багыты боюнча жазылган тарыхнаамалык 

эмгектерге анализ жасалып, райондун  тарыхы,  экономикалык жактан өнүгүүсү 

жана перспективалары боюнча бир катар тарыхый булактар, архивдик 

маалыматтар алгачкы ирет илимий айлампага киргизилди. Райондун 

калыптануу тарыхы менен бире анын советтик жана эгемендүүлүк 

мезгилиндеги өнүгүүсүнө комплекстүү тарыхый анализ кылынып, 

жыйынтыктар чыгарылды. Кадамжай аймагы учурдагы глобалдык согуштук-

саясий туруксуз мезгилиндеги республика үчүн маанилүү чөлкөм экендиги 

такталды.  

Колдонуу боюнча сунуштар. Диссертациялык изилдөөдө алынган 

жыйынтыктары тарыхнаамалык негизде чөлкөм таануу багытындагы 

изилдөөлөрдү жүргүзүүдө, илимий, окуу-усулдук, край таануу багытындагы 

китептерин даярдоодо кеӊири пайдалануу менен студенттерге, мектеп 

окуучуларына өлкөнүн аймактарын таануу, мекенчилдикке тарбиялоо 

багытындагы дарстарды окууда колдонууга сунушталат.  

Колдонуу чөйрөсү. Изилдөөнүн жыйынтыгы Кыргызстандын аймагын 

таануу багытындагы окуу куралдарын, усулдук колдонмолорду иштеп чыгууда 

колдонууга болот.  

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

диссертации Таирова Хайриддина Рахманалиевича на тему: 

«История Кадамжайского района» на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная история 

 

Ключевые слова: Кадамжай, район, регион, Айдаркен, Хайдаркен, 

история. 

Объект исследования – история Кадамжайского района в советское и 

постсоветское время. 

Предмет исследования – история административного устройства, 

динамика экономического развития и социального, культурного состояния 

Кадамжайского района в советские и годы независимости. 

Основная цель исследования: комплексное исследование истории 

социально – экономического и культурного развития Кадамжайского района в 

советскую эпоху и в период независимости. 

Теоретико – методологическая основа исследования. В исследовании 

наряду с сравнительным анализом архивных документов, научных трудов и 

источников устной истории использовались методы историзма, научной 

https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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объективности, сравнительно-исторический, историческо-хронологический 

методы исследования. 

Научная новизна исследования: Проведен анализ историографических 

работ, написанных по направлению исследованию Кадамжайского района в 

советское и постсоветское время, впервые в научный оборот введен ряд новых 

исторических источников, архивных сведений по истории, экономическому 

развитию и перспективам района; проведено комплексное исследование 

истории становления административно-территориального устройства 

Кадамжайского района в советское время, направлений экономического 

развития – сельского хозяйства, промышленности, предпринимательства, 

сделаны выводы; всесторонне исследованы направления экономического 

развития района в период независимости – сельское хозяйство, 

промышленность, частное и малое предпринимательство, и проанализированы 

перспективы их развития. 

Рекомендации по применению. Выводы исследования могут быть 

широко использованы при проведении исследований на историографической 

основе в области регионоведения, при составлении научно-методических и 

краеведческих книг, рекомендуются студентам и школьникам к использованию 

на уроках в области изучения регионов страны и воспитания патриотизма. 

Область применения. Результаты исследования могут быть 

использованы при разработке учебных пособий, методических пособий по 

изучению территории Кыргызстана. 

 

 

 

RESUMMARY 

 of the dissertation work of Tairov Khairiddin Rakhmanalievich on the topic 

"History of Kadamzhai district” for the degree of candidate of historical 

sciences in the specialty 07.00.02 History of the Motherland 

 

Keywords: Kadamzhai, district, area, Aidarken, Khaydarken, history.  

The subject of the study is the history of the administrative structure of 

Kadamzhai district in the Soviet and post-independence years, the dynamics of its 

economic development and the social status of its population. 

The main topic of the dissertation is a comprehensive study of the history of 

the socio-economic and cultural development of Kadamzhai district in the Soviet and 

post-independence years. The theoretical and methodological basis of the study. The 

research includes a comparative analysis of archival documents, scientific works, and 

oral history sources, as well as the study's historicism, scientific objectivity, 

comparative history, and historical used chronological methods.  

Scientific innovation of research. The historiographical works written in the 

field of research of Kadamzhai district during the Soviet and independence periods 

were analyzed, and a number of historical sources and archival data on the history, 

economic development and prospects of the district were first introduced into the 



23 
 

scientific circle. Along with the history of the formation of the district, a 

comprehensive historical analysis of its development during the Soviet and 

independence periods was made and the results were drawn. It was clarified that the 

Kadamzhai region is an important region for the republic in the period of global 

military and political instability. 

Recommendations for use. Obtained in dissertation research. The results are 

widely used in conducting studies in the field of regional studies on a 

historiographical basis, in the preparation of books on scientific, methodological, and 

regional studies, and are recommended to students and schoolchildren in the study of 

lessons in the field of learning about the regions of the country and education for 

patriotism. Scope of application.  

The results of the research can be used in the development of educational 

tools and methodological manuals for the recognition of the territory of Kyrgyzstan. 

 

 

 
 


