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					Эта страница не была вычитана

с 23.118 учащимися и 2 средних школы с 300 учащихся, а в 1935 школьная сеть возросла до 1.562 начальных школ с 123.467 учащимися и 106 неполных средних и средних школ с 38.169 учащимися. Обучение в школах ведется на родном языке учащихся.

До Великой Октябрьской пролетарской революции среднее образование имели всего 4 киргиза. В советский период на территории К. возникли: 1 педагогический институт с 190 учащимися, Зооветинститут, Высшая коммунистическая сельхозшкола, 12 техникумов и 3 рабфака; в числе техникумов 3 педагогических, где обучаются 730 чел. Число учителей в 1934—1935 составляло 4.200, втомчисле киргизов 2.159.

Партийно-комсомольская прослойка учителей  — около 50%. Общее число грамотных с 3, 4% до Великой Октябрьской пролетарской революции возросло до 57, 1%. В 1934—35 в школах неграмотных и малограмотных обучалось 125.039 чел. Окончательная ликвидация неграмотности по К. намечена к концу 1937. — До октября 1917 в К. не только не было книг, газет и журналов на киргизском языке, но даже отсутствовала и сама киргизская письменность. В наст, время на киргизском языке выходят 40 газет с разовым тиражом 34.000 экз., школы обеспечены учебниками на киргизском языке. В одном лишь 1933—34 было издано на киргизском и дунганском языках 124 названия различной литературы с тиражом 1.341 тыс. экземпляров.

В республике имеется 42 стационарных детсада с охватом 2.196 детей и 1.070 сезонных детплощадок с общим охватом 38.750 детей. Сеть политпросветучреждений состоит из 689 единиц, в том числе 55 изб-читален, 259 библиотек, 110 клубов, 6 театров, 111 красных чайхан.

V. Исторический очерк.

В древности киргизы составляли самостоятельное государство под названием гянь-гунь.

Во 2 в. до хр. э. они были завоеваны и населяли западную часть гуннанских владений.

К концу 6 в. гянь-гунь назывались хакасами и образовали обширное государство, занимавшее сев. — вост, часть Азии. В 758 хакасское государство было завоевано уйгурами, с к-рыми хакасы вместе с китайцами вели упорную войну в течение 836—841. В 8 в. китайцы, а вслед за ними и арабы, вторгшиеся к этому времени в пределы Туркестана, подчинили себе тюркские племена, в том числе и хакасов. Эти тюркские племена при Карахандах свергли господство арабов — династию Саманидов — и завладели Мавераниагром (юго-зап. и зап. частью Туркестана) с центром в городе Баласугун в долине р. Чу. Впервые название «киргизы» встречается в 6 в. у Замера.

В 13 в., в период завоевания Средней Азии Чингис-ханом, киргизы (китайские источники называют кили-ги-цзы) вошли в состав империи Чингис-хана, а при разделе последней  — в состав владений второго его сына Джагатая, которые распространялись до р. Сыр-дарьи и Западного Тянь-шаня. В конце 14 века киргизы входили в состав Ойротского союза, образовавшегося в Монголии. В начале 17 века создается сильное Джунгарское государство, столица которого была расположена в верховьях реки Или, на месте нынешнего города Кульджи.

В 1723 джунгарцы во главе с Хант-айджи Галан-Циреном разгромили и покорили большую часть старшей и средней орды казахов и часть киргизов.В период расселения киргизы жили в условиях распада родового строя и формирования феодальных отношений. Отдельные роды представляли собой союзы общин, причем каждая из них являлась самостоятельной хозяйственной ячейкой. Внутри родовых союзов и общин шел процесс обособления и выделения зажиточных элементов, противопоставивших себя остальным членам общины. Отдельные общины киргизов управлялись аксакалами (старшинами). Для решения дел всего родового союза собирался родовой совет старейшин  — «аксакол-тобы». Экономически и политически . наиболее сильный глава одной из общин приобретал большую власть и присваивал себе ряд функций, делавших его полным хозяином родового союза и союза родов. — После того как киргизы закрепились в районе постоянных кочевок, усилился процесс дальнейшей социально-экономической дифференциации внутри родов и общин и формирования феодальных отношений. Складывалась своеобразная феодальная иерархия: манап (феодал) — владелец района, хан, имевший вассалов (ортоманап), от к-рых в свою очередь зависели более мелкие вассалы (чаламанапы). Крупные манапы имели вооруженную силу — манапскую рать, к-рая снабжалась всем необходимым букарой (дехканами, зависимыми от феодалов).

По мере роста феодализма власть манапов становилась потомственной. Между манапами происходили постоянные войны из-за пастбищ, расширения территории зимних и летних кочевок, кочевых прогонных дорог. — Наряду с манапами в 18—19 вв. у киргизов появляются баи — крупные скотоводы, кулаки, владевшие огромным количеством лошадей, овец, верблюдов, крупного рогатого скота и т. д. Баи делились на три группы: курдено-бай, играме-бай и сассык-бай. Первые две группы отличаются от последней тем, что владеют наследственным имуществом. Основная масса киргизского народа находилась в феодально-ростовщической зависимости от манапов и баев. Общественные дела у киргизов решались мана неким тобом (собранием), от к-рого зависели и решения аксальского тоба. Кроме того у киргизов существовали народные судьи (бий-бютум), руководствовавшиеся в своих решениях адатом — обычным правом; все нарушения общественных обычаев, тяжба между отдельными родами разрешались «биями», также находившимися в зависимости от феодалов. Виновных в убийстве и в нарушении «намыса» (чести) бийский суд карал штрафами. Убийца и его род должны были уплатить семье и роду убитого «кун», размеры к-рого определялись общественным положением убитого. Дальнейшее развитие социально-экономических отношений киргизов происходит под влиянием завоевания киргизских племен сначала узбекскими феодалами, затем русским царизмом.

С образованием Кокандского ханства в 19 в. узбекские феодалы ведут борьбу за подчинение себе киргизских племен; после длительной борьбы киргизы в первой половине 19 века признали власть Якуб-бека кокандского. Узбекская колонизация К. шла в глубь страны, до озера Иссык-куль и границ Китая, по двум направлениям: от Ташкента через Чимкент, Аулие-Ату на Пишпек и Иссык-куль. Другой путь колонизации шел из Ферганской долины через Кугартский перевал Тогус-торо, Джунгал, Кочкор в долину Иссык-куля с ответвле-
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