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Макалада автор автор XX кылымдагы дүйнөлүк 

коомчулук Евразия континентинде глобалдык геосаясий 

өзгөрүүлөргө күбө болгондугун эскерүү менен эң күчтүү 

державалардын бири өз жашоосун токтоткондугу, анын 

кулашы менен Кыргыз Республикасы 1991-жылы 

эгемендүүлүккө ээ болгондугу, ошол учурдан тартып 

Кыргызстандын гана эмес, ошондой эле постсоветтик 

мейкиндиктеги бардык мамлекеттердин саясий жана 

экономикалык системаларын өзгөртүү саясат таануунун 

маанилүү проблемасына айландыгын белгилейт. Кыргыз 

Республикасы бардык Борбордук Азия мамлекеттеринин 

ичинен биринчилерден болуп кадам ташталганын социалдык-

саясий жана экономикалык мамилелердин бүткүл комплексин 

түп-тамырынан бери демократиялык кайра түзүү жолу 

баяндалган. Советтик мурастын жана авторитардык 

башкаруунун күчтүү салттарынын таасири Борбордук Азия 

маданиятынын алкагында сезилгендигинин негизинде Кыргыз 

Республикасындагы транзиттик мезгилдин башталышы 

улуттук мамлекеттүүлүктүн кайра жаралуу мезгилине туш 

келгендиги баяндалган.  

Негизги сөздөр: кооператив, Интергельпо, 

Кыргызстан, саясий модернизация, Советтер Союзу, тарых, 

улуттук өзгөчөлүк, эгемендүүлүк.  

В статье автор напоминает XX столетия мировое 

сообщество стало свидетелем глобального геополитического 

изменения на евразийском континенте прекратила свое суще-

ствование одна из мощнейших супердержав, сего распадом 

Кыргызская Республика в 1991 году получила независимость. 

С этого момента трансформация политических и экономиче-

ских систем не только Кыргызстана, но и всех государств на 

постсоветском пространстве стала важной проблемой 

потитической науки Кыргызская Республика, первой среди 

всех центральноазиатских государств встала на путь 

коренных демократических преобразований всей 

совокупности общественных, политических и экономических 

отношений. Ощущалось влияние советского наследия и 

сильные традиции авторитарного управления в рамках 

центральноазиатской культуры. Поэтому начало 

транзитного периода в Кыргызской Республике совпало и с 

возрождением национальной государственности. 

Ключевые слова: кооператив, Интергельпо, Кыргыз-

стан, политическая модернизация, Советский Союз, история, 

национальная идентичность, независимость. 

 In the article, the author recalls the 20th century, the world 

community witnessed a global geopolitical change on the Eurasian 

continent One of the most powerful superpowers ceased to exist. 

With the collapse of the the Kyrgyz Republic gained independence 

in 1991. From that moment on, the transformation of the political 

and economic systems of not only Kyrgyzstan, but also all states in 

the post-Soviet space became an important problem of political 

science. The Kyrgyz Republic was the first among all Central 

Asian states to embark on the path of radical democratic 

transformations of the entire set of social, political and economic 

relations. The influence of the Soviet legacy and strong traditions 

of authoritarian rule were felt within the framework of Central 

Asian culture. Therefore, the beginning of the transit period in the 

Kyrgyz Republic coincided with the revival of national statehood. 

Key words: cooperative, Intergelpo, Kyrgyzstan, political 

modernization, Soviet Union, history, national identity, 

independence. 

Вступление. В конце 80-х - в начале 90-х годов 

XX столетия мировое сообщество стало свидетелем 

глобального геополитического изменения на Евра-

зийском континенте прекратила свое существование 

одна из мощнейших супердержав. С распадом СССР 

Кыргызская Республика в 1991 году получила 

независимость. С этого момента трансформация 

политических и экономических систем не только 

Кыргызстана, но и всех государств на постсоветском 

пространстве стала важной проблемой политической 

науки Кыргызская Республика, первой среди всех 

центральноазиатских государств встала на путь 

коренных демократических преобразований всей 

совокупности общественных, политических и 

экономических отношений. При этом необходимо 

помнить, что в самом начале своего суверенного 

развития в республике отсутствовал опыт само-

стоятельного развития государства в его современ-

ном понимании. Были слабы демократические тра-
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диции, гражданское общество отличалось незрело-

стью. Ощущалось влияние советского наследия и 

сильные традиции авторитарного управления в рам-

ках центральноазиатской культуры. Поэтому начало 

транзитного периода в Кыргызской Республике 

совпало и с возрождением национальной государ-

ственности. 

Сегодня мы имеем возможность с высоты 

восемнадцатилетнего опыта самостоятельного 

развития Кыргызстана, подытожить результаты 

попыток перехода к демократии, использовавшихся 

способов и механизмов для достижения этой цели, а 

также проследить тенденции социально-

политического развития кыргызстанского общества 

на ближайшую перспективу.  

Будущее Кыргызской Республики как стабиль-

ного и самостоятельного государства, полноправного 

члена международной политики в полной мере зави-

сит от успехов процессов политической модерниза-

ции и понимание своей собственной истории. 

1 мая 1923 г. в Словакии городе Жилина был 

организован кооператив «Интергельпо», что в пере-

воде с международного языка эсперанто «идо» 

означало «Взаимопомощь». Кооператив 

«Интергельпо» (Interhelpo) возник на территории 

Чехословакии в атмосфере восхищения советским 

режимом и стремлением оказать ему 

международную помощь. Члены кооператива 

переехали в СССР помогать строить социализм. 

Во многих областях члены «Интергельпо» стали 

по отношению к Киргизии пионерами и новаторами. 

Впервые в истории Кыргызстана на его территории 

раздался грохот тракторов и машин: их привезли 

чешские земляки с первым транспортом. Первый 

колодец в киргизской степи (с бетонными кольцами 

и глубиной 20 м) получил такую известность, что 

местные организации предложили кооперативу 

«Интергельпо» строить колодцы на территории всего 

края. И таких вещей, пришедших с чешскими 

земляками, было много: первое электроосвещение, 

первая засеянная сахарная репа и другое. До 

сегодняшнего дня в Бишкеке кооператив 

«Интергельпо» считается основателем местной 

промышленности. 

Инициатором возникновения кооператива «Ин-

тергельпо» стал в начале 20-х годов прошлого столе-

тия Рудольф Маречек; сторонник идеи интернацио-

нализма (основатель и член нескольких между-

народных клубов языка идо) и коммунизма, успеш-

ный агитатор, а также страстный альпинист. Ему 

довелось встретиться с революционными «русски-

ми» идеями на территории Средней Азии еще во 

время гражданской войны. Не желая служить в 

австрийской армии, он бежал на восток. В то время, 

когда часть чешских эмигрантов направлялась в 

Бессарабию, он в первый раз ознакомился с жизнью 

в коммуне. В 1916 году в Чкаве он вступил в больше-

вистскую партию, но после революции он, как ино-

странец, был депортирован в центральную Россию, в 

харьковский лагерь. 

Оттуда он отправился в среднеазиатские степи, 

через Ташкент в Верный (сейчас Алматы), где он по-

могал при учреждении советской власти. Он стал 

первым председателем городского совета в 

г.Верный, руководил редакцией революционной 

газеты «Заря свободы» и в течение одного месяца он 

организовал коммуну, которую потом перевез на 

берег киргизского озера Иссык-Куль (из этой 

коммуны позже возник колхоз Карла Маркса). 

Маречек также участвовал в дипломатических 

переговорах советского Кыргызстана (в то время 

Туркестанская АССР) с соседним Китаем 

относительно тех киргизов, которые сбежали в 

провинцию Синьцзян после восстания 1916 года. 

Речь шла о десятках тысяч киргизов, бежавших 

прежде всего из северных областей. Рудольф 

Маречек был членом миссии, которая передала бе-

женцам постановление об амнистии, он организовал 

переход через горы Тянь-Шань. Во время этого пере-

хода много беженцев погибло. 

В 1921 году Рудольф Маречек вернулся в полу-

чившую недавно независимость Чехословакию, 

начал агитировать за СССР и коммунизм. 1 мая 1923 

г. он и еще несколько других коммунистов 

разработали учредительный протокол кооператива 

«Интергельпо», целью которого стало «производство 

предметов первой необходимости при 

использовании сырья Джетысуйской области». 

Конкретно, местом работы кооператива должны 

были стать Алма-Ата и Каракол, в последнем 

Р.Маречек прожил несколько лет. Ответственным за 

оформление всех необходимых для поездки 

документов был назначен опять Р.Маречек. В 

протоколе учредительного собрания приводятся так-

же требования к члену кооператива: «люди физиче-

ски здоровые, способные работать, со специальными 

умениями, члены партии с рекомендацией партийной 

организации, не исповедующие никакой религии». 

Для вступления в кооператив надо было вложить 

3.000 крон. В то время за 50.000 крон в 

Чехословакии можно было купить дом. 

Далее последовало два года переговоров с 

советской стороной и набора членов в чешских и 

словацких городах. Набор проходил в форме 

собраний, часто Р. Маречек представил возможности 

хозяйственного благополучия в СССР, одной из 

гарантий успеха здесь рассматривалась природа в 

окрестностях оз. Иссык-Куль. В договоре, подписан-

ном обеими сторонами осенью 1924 года, оговарива-

лось, что «Интергельпо» получал земельные участки 
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в окрестностях Пишпека, у конечной станции желез-

ной дороги. Одновременно были определены сле-

дующие расходы – 2.000 крон на человека, их можно 

было вернуть самое раннее через три года работы в 

кооперативе. 

Первый транспорт кооператива «Интергель-

по». В марте 1925 года из города Жилина под звуки 

Интернационала выехал первый транспорт коопера-

тива «Интергельпо».  

В поезде было 24 вагона, в которых были 

станки, и 13 теплушек с более чем 303-мя 

пассажирами. Дорога длилась месяц, и в марте 

переезд по России в Казахстан оказался довольно 

тяжелым: мало воды и продуктов, недостаточная 

гигиена. И сам приезд в Пишпек означал для членов 

кооператива большой шок: и культурный, и 

климатический. 

14 апреля 1925 г. на станцию Пишпек прибыл 

первый поезд с членами кооператива «Интергельпо» 

в составе 133 членов кооператива и 238 членов их се-

мей, представителей разных национальностей Цен-

тральной Европы. В 15 ноября 1925 г. прибыла 

вторая группа в количестве 17 человек с 30 членами 

семьи, 7 августа 1926 г. прибыла третья группа 

членов кооператива, состоящая из 

квалифицированных рабочих текстильщиков в 

количестве 196 членов кооператива и 500 членов 

семей. Небольшая группа, четвертая по счету, в 

количестве 8 человек с 17 членами семьи и частью 

оборудования приехала 4 апреля 1928 г. И, наконец, 

пятая, в количестве 37 человек с 81 членом семьи, 

прибыла 12 мая 1932 г. Таким образом, из Чехи и 

Словакии приехало в Кыргызстан 1317 человек. Со-

циальное положение приезжих членов кооператива 

из-за границы была: рабочих - 80%, батраков, крес-

тьян - 17%, кустарей - 3% (HALAJ, 2017).  

По национальному составу в члены кооператива 

входили: чехи, словаки, венгры, немцы и др. Среди 

них были квалифицированные рабочие - мастера по 

металлу, столяры, кожевники, текстильщики, строи-

тели, сельскохозяйственные рабочие, шорники, 

сапожники, портные и т.д. В кооперативе 

«Интергельпо» работали следующие промышленные 

предприятия:  

• Суконная фабрика была запущена в эксплуата-

цию в мае 1927 г.; 

• Кожевенный завод был запущен в эксплуата-

цию в 1926 г.;  

• Столярно-мебельная мастерская была сдана в 

эксплуатацию в 1925 г.; 

• Металлообрабатывающая литейная мастерская 

начала свою работу с 1925 г.; 

• Строительный цех работал (1925 г.) на 

внутренних перестройках.  

Помимо всех этих производств имелись вспомо-

гательные цеха: сапожная, протяжная мастерская, 

трикотажная мастерская (как утильцех при суконной 

фабрике), перерабатывающие отходы. 

С помощью интергельповцев в селе Ново-

Павловка в 1929 г. был организован колхоз «Маяк». 

Кооператив «Интергельпо» также имел сельскохо-

зяйственный участок площадью 300 га земли, 

молочную, коневодческую и свиноводческие фермы.  

В процессе деятельности кооператива в его сос-

тав вступили многие жители г. Бишкек разных 

национальностей. На предприятиях «Интергельпо» 

вместе с чехами и словаками, венграми трудились 

кыргызы, узбеки, казахи, русские, украинцы, татары 

и представители других национальностей. Они 

обучались у чехословацких рабочих разным 

специальностям, становились квалифицированными 

слесарями, токарями, текстильщиками, 

литейщиками, столярами, овладевали многими 

другими профессиями.  

Значительное внимание уделялось культурно-

бытовому обслуживанию членов «Интергельпо». 

Только за 5 лет своего существования кооператив 

построил 18 четырехквартирных жилых домов, два 

двенадцатиквартирных и один двухэтажный дом на 

38 квартир. Всего вместе 177 квартир – жилплощадь 

4774 кв. м., на территории «Интергельпо» было 

высажено 10 000 декоративных деревьев. В 1930 г. 

был построен клуб на 500 мест, при клубе были 

разные кружки: духовой оркестр, симфонический 

оркестр, физкультурный кружок.  

В 1931 г. кооператив сдал в эксплуатацию 

общественную баню, а в 1933 г. детскую площадку 

на 50 детей и столовую.  

Школа при «Интергельпо» была официально от-

крыта 1 сентября 1927 г. под названием «Фрунзен-

ская городская школа 1 ступени №14», в составе 

двух групп. В последствии данная школа была 

преобразована в № 19 среднюю школу. Вплоть до 

1935 года обучение детей в школе и в детском саду 

велось на родном чешском или словацком языке.  

Кооператив «Интергельпо» действовал до кон-

ца 1943 г. после пересдачи предприятий в собствен-

ность государства члены кооператива продолжали 

трудиться на своих местах.  

Интергельповцы не забывали свою родину.            

1 июня 1930 года Кыргызстан посетила чехословац-

кая рабочая делегация во главе с редактором газеты 

«Руде право» Юлиусом Фучиком. Члены делегации 

во главе были избраны членами Фрунзенского город-

ского совета, а Ю. Фучик избирается почетным рабо-

чим корреспондентом газет «Советская Киргизия», и 

«Кызыл Кыргызстан», а также избирается почетным 

красноармейцем Кыргызского кавалерийского полка.  
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Таким образом, 20-30-е годы коллектив «Интер-

гельпо» создал ряд промышленных предприятий, что 

явилось определенным вкладом в развитие (и совре-

менной) промышленности Кыргызстана.  

Идеа Рудольфа Маречека. Инициатором воз-

никновения кооператива «Интергельпо» стал в нача-

ле 20-х годов прошлого столетия Рудольф Маречек; 

сторонник идеи интернационализма (основатель и 

член нескольких международных клубов языка идо) и 

коммунизма, успешный агитатор, а также страстный 

альпинист. Ему довелось встретиться с 

революционными «русскими» идеями на территории 

Средней Азии еще во время гражданской войны. Не 

желая служить в австрийской армии, он бежал на 

восток. В то время, когда часть чешских эмигрантов 

направлялась в Бессарабию, он в первый раз озна-

комился с жизнью в коммуне. В 1916 году в Чкаве он 

вступил в большевистскую партию, но после 

революции он, как иностранец, был депортирован в 

центральную Россию, в харьковский лагерь. 

Оттуда он отправился в среднеазиатские степи, 

через Ташкент в Верный (сейчас Алматы), где он по-

могал при учреждении советской власти. Он стал 

первым председателем городского совета в г. 

Верный, руководил редакцией революционной 

газеты «Заря свободы» и в течение одного месяца он 

организовал коммуну, которую потом перевез на 

берег киргизского озера Иссык-Куль (из этой 

коммуны позже возник колхоз Карла Маркса). 

Р.Маречек также участвовал в дипломатических 

переговорах советского Кыргызстана (в то время 

Туркестанская АССР) с соседним Китаем 

относительно тех киргизов, которые сбежали в 

провинцию Синьцзян после восстания 1916 года. 

Речь шла о десятках тысяч киргизов, бежавших 

прежде всего из северных областей. Рудольф 

Маречек был членом миссии, которая передала 

беженцам постановление об амнистии, он организо-

вал переход через горы Тянь-Шань. Во время этого 

перехода много беженцев погибло. 

В 1921 году Рудольф Маречек вернулся в полу-

чившую недавно независимость Чехословакию, 

начал агитировать за СССР и коммунизм. 1 мая 1923 

г. он и еще несколько других коммунистов 

разработали учредительный протокол кооператива 

«Интергельпо», целью которого стало «производство 

предметов первой необходимости при 

использовании сырья Джетысуйской области». 

Конкретно, местом работы кооператива должны 

были стать Алма-Ата и Каракол, в последнем 

Маречек прожил несколько лет. Ответственным за 

оформление всех необходимых для поездки 

документов был назначен опять Р. Маречек. В прото-

коле учредительного собрания приводятся также тре-

бования к члену кооператива: «люди физически 

здоровые, способные работать, со специальными 

умениями, члены партии с рекомендацией партий-

ной организации, не исповедующие никакой религии» 

(Marek, 2020). 

Далее последовало два года переговоров с 

советской стороной и набора членов в чешских и 

словацких городах. Набор проходил в форме 

собраний, часто тайных, на них Р.Маречек 

представил возможности хозяйственного 

благополучия в СССР, одной из гарантий успеха 

здесь рассматривалась природа в окрестностях озера 

Иссык-Куль. В договоре, подписанном обеими 

сторонами осенью 1924 года, оговаривалось, что 

«Интергельпо» получал земельные участки в 

окрестностях Пишпека, у конечной станции желез-

ной дороги.  

Александр Дубчек. С именем Интергельпо свя-

зано имя выдающегося государственного деятеля, 

Председателя Федерального собрания 

Чехословацкой Социалистической Республики 

(ЧССР) Александра Дубчека. Из среды чешских 

интернационалистов города Фрунзе выросли 

известные люди. Среди них руководитель «праж-

ской весны 1968 г.» Александр Дубчек. В 60-е годы 

он возглавил демократические преобразования в 

Чехословакии.  

Появление тогда советских танков на улицах 

восставшей Праги дало первую трещину в дружбе 

между советским и чехословацким народами, 

основание которой закладывали в далекие 30-е годы 

рабочие «Интергельпо». Альпинист и 

основоположник горного туризма в Киргизии 

Боривой Маречек – боец армии генерала Людвига 

Свободы, освобождавший от фашистов 

Чехословакию. Альпинист и географ, военный 

топограф Владимир Рацек, изучавший массив Хан-

Тенгри. Кстати, отец Владимира Иосиф Рацек 

оказался в дореволюционном Пишпеке еще во вре-

мена первой мировой войны как австро-венгерский 

пленный.  

Здесь он проявил себя большим знатоком садо-

во-паркового искусства. В конце 30-х годов при его 

консультации архитектором В.Змиевским был спро-

ектирован Ботанический сад, а в 1938 году по 

проекту И. Рацека и Б. Уитца разбит Центральный 

сквер и проведено озеленение Атбашинского бульва-

ра (Молодая Гвардия). 

Еще в начале XX века, в 1925 году - Словаки и 

Чехи - участники кооператива «Интергельпо» - при-

везли в Киргизию первое технологическое производ-

ство. Многие активисты, к сожалению, впоследствии 

были репрессированы - кстати это тема для сов-

местного исследования. 

Заключение. Это исторический факт, что в на-

чале прошлого века, а точнее с 1923 по 1925 годы 
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был создан кооператив «Интергельпо», который 

объединил порядка 2000 членов.  

В течение трех лет на четырех эшелонах из Че-

хословакии на территорию современного Киргизста-

на были перевезены как сами участники, так и обо-

рудование, которое члены «Интергельпо» купили за 

свои деньги.  

Когда 24 апреля 1925 года поезд пришел на ко-

нечную станцию Пишпека (колея здесь кончилась), и 

люди выглянули из вагонов, они увидели одну беско-

нечную степь. Падал снег вперемешку с дождем и 

было очень холодно. Одни кричали: «Так, где же 

этот рай на земле»? Другие спрашивали: «Где тут 

хотя бы питьевая вода?» И все вместе: «А где же сам 

Пишпек?» Местные железнодорожники только пока-

зывали куда-то вдаль. Некоторые мужчины пошли в 

том направлении и, когда вернулись, выглядели как 

будто потеряли дар речи. Им попалось несколько 

бедняцких изб, пыль, тучи мух и убогая рыночная 

площадь (Samuel, 1935). 

Именно члены кооператива «Интергельпо», 

первыми привезли с собой промышленное 

оборудование и построили первые промышленные 

объекты в Киргизии - создали социальную сферу - 

детский сад, школу, детский дом, дома отдыха и т.д. 

По сути, они заложили основы – фундамент 

будущей экономики - ныне 30 лет независимой 

Кыргызской Республики.  

     

Обозначение улицы в честь кооператива Интергельпо - 

г. Бишкек; Biškek, Kirgizsko, Foto: autor 

Открытие реконструированного ДК, который был 

построен членами Интергельпа - П. Юза; Biškek, Kirgizsko, 

Foto: archív autora 

     

Выставка А.Дубчек - Бишкек; Biškek, Kirgizsko, Foto: autor 
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Памятная доска А. Дубчеку, открытая президентом Словацкой Республики; 

Biškek, Kirgizsko, Foto: autor. 
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