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ПлОСких ВлАдиМир  
МихАйлОВич 

(краткая биографическая справка)

Советский и кыргызстанский учёный, историк, археолог, 
педагог, писатель, доктор исторических наук, профессор, 
действительный член (академик) Национальной академии 
наук Кыргызской Республики и Российской Академии 
педагогических и социальных наук, руководитель Центра 
источниковедения и рукописного наследия Института исто-
рии и культурного наследия НАН КР, член редколлегии 
научного журнала «Вопросы истории Кыргызстана», заве-
дующий кафедрой истории и культурологии Кыргызско-
Российского Славянского университета, директор Инсти-
тута мировой культуры КРСУ и главный редактор журнала 
«Диалог цивилизаций», член редколлегии научного жур-
нала «Вестник КРСУ» и член редакционного совета инфор-
мационно-аналитического журнала КРСУ «Русское слово 
в Кыргызстане».

Родился 16 апреля 1937 г. в г. Акмолинске Казахской ССР 
(ныне г. Нур-Султан — столица Республики Казахстан). 
После окончания Акмолинского педучилища работал учи-
телем начальных классов.

С 1955 по 1961 г. обучался в Киргизском государствен-
ном университете на двух факультетах — историческом, 
который окончил в 1960 г. с отличием, и заочно, на фило-
логическом (1961 г). После окончания вуза работал в Аламу-
дунском районе школьным учителем истории и литературы.

Научная деятельность Владимира Михайловича Плос-
ких неразрывно связана с Национальной академией наук 
Кыргызской Республики, в стенах которой он прошел 
творческий путь от лаборанта Института истории до ви-
це-президента НАН КР.
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После обучения в аспирантуре АН Владимир Михай-
лович был зачислен младшим научным сотрудником сек-
тора археологии и этнографии Института истории, рабо-
тал учёным секретарём Президиума АН (1964—1968 гг.), 
старшим научным сотрудником Института истории АН 
(1968—1971 гг.), замдиректора по науке Института исто-
рии (1971—1989 гг.), зампредседателя бюро отделения 
общественных наук АН (1989—1993 гг.); дважды избирался 
на должность вице-президента НАН КР (1993—1997 гг.; 
2008—2013 гг.).

В 1965 г., во Фрунзе, Плоских В. М. защитил кандидат-
скую диссертацию «Земельные отношения в Южной Кирги-
зии накануне вхождения в состав России», а в 1978 г., 
в Москве, — докторскую диссертацию «Киргизы и Коканд-
ское ханство». 

В 1984 г. избран членом-корреспондентом Академии 
наук КР, а в 1997 г. — действительным членом (академи-
ком) НАН КР.

Вот уже четверть века Владимир Михайлович Плоских 
совмещает свою академическую деятельность с работой 
в самом престижном вузе Кыргызстана — Кыргызско-
Российском Славянском университете, возглавляя кафедру 
истории и культурологии. Является председателем диссер-
тационного совета ВАК РФ по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций по истории и политологии.

Три десятилетия возглавляет Владимир Михайлович 
Кыргызскую археолого-этнографическую экспедицию, а по-
следнюю четверть века — Международную комплексную 
Иссык-Кульскую археологическую экспедицию по иссле-
дованию затонувших памятников. Является членом Кон-
федерации подводной деятельности России. Им проведе-
ны значительные изыскательские работы в Токтогульском 
районе республики, описаны древние рукописные книги, 
собранные в результате экспедиционных работ в Ошской, 
Нарынской и Иссык-Кульской областях. 
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Результатом многолетней экспедиционной деятельности 
и археолого-этнографических практик студентов-историков 
и культурологов КРСУ стало открытие Историко-археоло-
гического музея КРСУ, коллекции которого с 1995 г. посто-
янно пополняются благодаря изысканиям Международной 
Иссык-Кульской комплексной экспедиции под руководством 
акад. Плоских В. М., а с 2003 г. собрание музея получает 
уникальные экспонаты с подводных объектов озера Иссык-
Куль. В настоящее время музей располагает фондом в пол-
торы тысячи единиц хранения и гостеприимно демонстри-
рует свои экспозиции гостям республики и университета.

Владимир Михайлович Плоских является одним из ос-
новных инициаторов научного обоснования 2200-летия 
кыргызской государственности и 3000-летия Оша, орга-
низатором проведения торжественных мероприятий в этой 
связи; является активным устроителем и участником юби-
лейных мероприятий по истории государства, чествования 
государственных лидеров и крупнейших ученых России, 
внёсших значительный вклад в открытие Кыргызстана 
мировому сообществу (Курманджан Датка, Шабдан баатыр, 
П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский и др.), 
100-летия и 150-летия вхождения Кыргызстана в состав 
России, 100-летия Среднеазиатского (Туркестанского) вос-
стания 1916 г., 100-летия Февральской и Октябрьской 
революций 1917 г. 

Широк диапазон научных изысканий В. М. Плоских. 
В качестве важнейших можно назвать следующие направ-
ления исследований:

• патриархально-феодальные отношения кыргызов;
• историческая достоверность кыргызской 

государственности;
• история кыргызской письменности;
• дипломатия кыргызско-российских взаимоотношений;
• международные отношения кыргызов;
• роль личности в истории;
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• возвращение истории имён репрессированных дея-
телей государства, науки и культуры;

• исследование древнейших цивилизаций, памятников 
истории и культуры на трассе Великого Шелкового 
пути;

• Иссык-Куль подводный;
• история в художественном воплощении;
• проблемы религии и духовности в современном 

обществе.

Ученым опубликовано около 500 научных, учебно-
методических и научно-популярных трудов по истории, 
археологии, источниковедению, кыргызско-российским 
межгосударственным взаимоотношениям, в том числе око-
ло 70 монографий и учебников (часть — в соавторстве), 
30 коллективных монографий и учебников. 

В. М. Плоских подготовил целую плеяду учеников и по-
следователей: это школьные учителя и вузовские педаго-
ги, 26 кандидатов и 10 докторов наук по историческим 
и политическим дисциплинам; и, продолжая готовить 
научные кадры для Кыргызстана и России, осуществляет 
руководство аспирантами, магистрантами, докторантами 
и соискателями. 

В. М. Плоских — основатель нового научного направ-
ления в исторической науке республики, научной школы 
«История кыргызско-российских взаимоотношений».

Основные научные проблемы, которыми более 50 лет 
занимается В. М. Плоских, обобщены и систематизированы 
в Собрании сочинений учёного (в 13 т.), подготовленное 
к печати издательством «Нео Принт».

Владимир Михайлович является известным популяри-
затором истории: под псевдонимом «Аман Газиев», в соав-
торстве с друзьями-историками Ю. Бородиным и В. Мок-
рыниным, он написал и издал ряд исторических романов, 
повестей и новелл, среди которых «На берегах Яксарта», 
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«Пулат-хан», «Курманджан датка — некоронованная царица 
Алая», «Барс-бег — каган кыргызов», «Таласская битва» 
и др.

Журналист и писатель Александр Иванов посвятил 
учёному, его «удивительной жизни, которая полна неожи-
данных поворотов, коллизий, неустанного труда и — от-
крытий» книгу из серии «Жизнь замечательных людей 
Кыргызстана»: «Владимир Плоских. Повесть» (Бишкек, 
2010. 406 с.).

Владимир Михайлович — заслуженный деятель науки 
Кыргызстана, дважды лауреат Государственной премии 
Кыргызской Республики в области науки и техники (1996 
и 2002 гг.), отличник народного образования, лауреат 
общественных премий им. Е. Д. Поливанова, А. П. Чехова, 
Мустафы Кемаля (Ататюрка), И. Ахунбаева, Бунинской 
премии — награды в области русской литературы; неод-
нократно представлял кыргызскую и российскую науку 
за рубежом, на международных научных конференциях 
в Австрии, Германии, Италии, Китае, Индии, Египте 
и в других странах.

Академик Плоских В. М. удостоен государственных на-
град Кыргызской Республики — ордена «Манас» III сте-
пени, медали «Данк»; награждён почётными грамотами 
КР, имеет другие награды не только Кыргызстана, но и 
России, Казахстана, Украины, Туркменистана.





«иСТОриЯ — ЕГО лЮБОВЬ, 
ЕГО ПрОФЕССиЯ, ЕГО СУдЬБА…»

В. А.  Воропаева,  проф.  КРСУ

Эпиграфом к этому очерку о Владимире Михайловиче 
Плоских мне хочется взять слова его ровесника и друга, 
коллеги по Академии наук — академика Турара Койчуева:

«Есть историки — добросовестные, 
но холодные описатели событий.
Есть историки — раболепствующие 
«поддакиватели» властям.
Есть историки — безжалостные 
и необъективные «потрошители» прошлого.
Есть историки — страстные созидатели, 
сеющие плодоносящие зерна из прошлого 
в будущее.
Вот к этим созидателям я отношу моего 
друга Володю. Ненасытный на труд, 
но делает всё легко, безо всякой натуги.  
Он не «ломовая лошадь», а резвый «скакун».
Не всякий и не каждый историк может 
сравниться с ним по плодовитости. 
Он чувствует пульс Времени».

Владимир Михайлович родился в г. Акмолинске, ныне 
новая столица Казахстана, г. Нур-Султан, здесь же окон-
чил педагогическое училище и одновременно — вечернюю 
среднюю школу. В 1955 г. выбрал Киргизский универси-
тет, как считают коллеги, в основном из-за любви к горам, 
хотя, как видится сегодня, Владимир Михайлович к матуш-
ке Природе испытывает религиозное чувство… Посту-
пил на исторический факультет, окончил его в 1960 г., 
а в следующем году заочно — еще один факультет —  
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филологический и сразу же, уже работая лаборантом 
в Институте истории Академии наук, выезжает на летний 
полевой сезон в археологическую экспедицию на Алай. Да 
так и остался на всю жизнь в Кыргызстане.

Первая его книга — об аграрных отношениях кыргызов 
накануне присоединения к России. Позже опубликовал 
несколько статей и книг, в том числе «Первые киргизско-
русские посольские связи» (1970 г.), «У истоков дружбы» 
(1972 г.), об ученых и путешественниках в Кыргызстане, 
о международных отношениях кыргызов в XVIII—XIX вв. 
и др. В 1977 г. вышла фундаментальная монография «Кир-
гизы и Кокандское ханство» (27,0 п. л.), по которой в сле-
дующем году защитил в Москве докторскую диссертацию.

С конца 80-х гг. В. М. Плоских начинает серьезно зани-
маться историей тоталитарного режима в СССР и в Кыр-
гызстане, тем самым способствуя реабилитации невин-
но репрессированных в 30-е гг. Его первая публикация 
была посвящена классику кыргызской лингвистики, уче-
ному, поэту и драматургу, первому кыргызскому профес-
сору Касыму Тыныстанову. Затем последовали публика-
ции о целом ряде научных и общественных деятелей: 
Е. Д. Поливанове — крупнейшем лингвисте-полиглоте, 
К. К. Юдахине — непревзойденном кыргызском лексико-
графе, Т. Айтматове — общественном и государственном 
деятеле, Б. М. Юнусалиеве — опальном ректоре универ-
ситета и др. По материалам ранее засекреченных архивов 
В. М. Плоских издает книгу «Манас не признал себя винов-
ным», повествующую о лидерах кыргызской оппозиции — 
так называемой «тридцатки» и Социал-Туранской партии.

Многогранное научное творчество Владимира Михайло-
вича по истории кыргызов и Кыргызстана привело к соз-
данию глобальной концепции «Кыргызская государствен-
ность: с древнейших времен до современности». В 2003 г. 
под его авторством и редакцией было опубликовано не-
скольких серьезных изданий этой тематики.
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В. М. Плоских — автор и соавтор ряда художественных 
романов и научно-популярных очерков. В 1990 г. под псев-
донимом Аман Газиев он вместе с друзьями (Ю. Бородин 
и В. Мокрынин) издал исторический роман о саках Тянь-
Шаня и Александре Македонском — «На берегах Яксар-
та». В следующем году появилась документальная повесть 
«Курманджан-датка — некоронованная царица Алая», 
в 1995 г. — роман «Пулат-хан»…

Признанием больших научных достижений в изучении 
истории кочевников можно, наверное, считать предложение, 
сделанное Международным центром Рерихов, принять уча-
стие в подготовке к изданию трилогии Ю. Н. Рериха «Исто-
рия Средней Азии», написанной им еще в 1935 г. в Индии. 
Первая часть трилогии с предисловием «Мир кочевников: 
исследования Ю. Н. Рериха по истории Центральной Азии», 
выполненная В. М. Плоских и Е. В. Трояновой, увидела 
свет в Москве в 2004 г. Академик В. М. Плоских явля-
ется членом редакционного совета этого глобального тру-
да Ю. Н. Рериха, знатока более чем 30 языков и наречий 
народов Европы и Азии, специалиста в области археоло-
гии и искусствоведения, религиоведения и лингвистики. 
«Рыцарем кочевой цивилизации» называли Ю. Н. Рериха 
его ученики.

В КРСУ знают и любят профессора Владимира Ми-
хайловича Плоских — он является одним из основателей 
университета, бессменным заведующим кафедрой истории 
и культурологии. Ректор КРСУ, профессор В. И. Нифадьев, 
считает, что «уважение, доверие и любовь коллег он за-
служил интеллигентностью, трудолюбием, обоснованной 
уверенностью в своих силах, глубокими и разносторон-
ними познаниями. Как руководитель он исключительно 
выдержан, объективен и внимателен, а такое сочетание 
душевных качеств, как все знают, встречается редко. 
В. М. Плоских вложил немало воли, сил, знаний в дело 
укрепления кыргызско-российских культурных и общест-
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венных связей. Он изучает и преподает историю дипло-
матии с той же настойчивостью, с какой участвует в ре-
альном процессе сближения независимого Кыргызстана 
с Российской Федерацией».

Профессор А. А. Брудный отмечал как главное качество 
в профессоре В. М. Плоских его одарённость: «… про таких 
людей говорят — он историк от Бога. Да, история — это 
его любовь, его профессия, его судьба. Он автор фунда-
ментальных монографий, создатель учебных пособий, про-
грамм. Но это лишь одна из многих граней личности выда-
ющегося историка. Он археолог, с увлечением участвующий 
в трудной работе тех, кем руководит. Он талантливый 
писатель, вместе с друзьями публикующий интересные, 
и в то же время исторически точные, романы и повести. 
И когда читаешь его произведения, чувствуешь, что в нём 
осталось еще нечто нереализованное, — талант дипломата, 
воина, путешественника. Он человек, который отдал годы 
труда делу восстановления исторической справедливости, 
историк-портретист, умеющий в лучших традициях этого 
жанра создавать психологически богатые образы личностей, 
навсегда вписавших свои имена в историю Кыргызстана…».

* * *
Предки В. М. Плоских жили на Черниговщине. Семья его 
прапрадеда Анания Емельяновича была из крепостных 
крестьян. В 1865 г. они устроили бунт и сожгли усадьбу 
помещика. После жестокой «порки» они были высланы 
на вечное поселение за Урал, в Тобольскую губернию, 
в деревню Ламонова, где прожили 24 года. Причем пра-
прадед Ананий имел девять детей — шестерых сыно-
вей и трех дочерей. Здесь же родился и дед Владимира 
Михайловича — Харитон.

Жили трудно: земля неурожайная, а вокруг леса и 
болота. Мечтали о лучших землях. В 1889 г. прапрадед 
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Ананий со всеми своими детьми и семьями двух братьев 
перебрался в Барабинские степи, в Барнаульский уезд, 
Карасукскую волость, село Половинное. Это был уже 
огромный род. В те времена обычно спрашивали: ты чьих 
будешь? Ответ, естественно, звучал примерно так: Плоских, 
а не сын Плоского. Потому, наверное, и укоренилась эта 
фамилия — Плоских.

На новых землях «срубили» избы для каждого из по-
взрослевших сыновей и для себя тоже, и получилась почти 
целая деревня. Не знаю, имеет ли к этому отношение род 
Плоских, но до сих пор в Алтайском крае есть с. Плоское, 
Плосковский район, население которого в большинстве 
своем и фамилии имеет соответствующие, однокорневые: 
Плоских, Плоский, Плосков. 

Рядом с деревней — озеро, полное карасей. Ловили их 
сетями, «вентерями», «пауками» и чуть ли не голыми рука-
ми. В лесу много зверя и дикой птицы. Земли, луга, леса — 
свободные, необработанные — занимай, где и сколько 
хочешь. Только разработанная целина считалась собствен-
ностью того, кто на ней трудился. В 1910—1912 гг. вся 
земля была разделена и передана в частные руки. Озера, 
болота, солончаки оставались в общем пользовании. Кли-
мат менялся резко: зимой — морозы до 50° и пурга иногда 
по целой неделе; летом — жара временами доходила до 35° 
да частые дожди.

Здесь в 1901 г. 9 августа и родился Михаил Харито-
нович Плоских — отец Владимира Михайловича. А дед 
был человеком высоким — выше среднего роста, круп-
ного телосложения, в плечах — косая сажень. Волосы 
густые, темно-русые, борода, как у Добрыни Никитича. 
По-моему, Владимир Михайлович унаследовал внешность 
деда по  принципу: природа проявляется во внуках. Руки 
в ладонях были у него широкие с полусогнутыми от веч-
ного труда пальцами. Образования не имел никакого, 
даже был безграмотным, но очень мудрым и бережливым. 
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В церковь ходили только по большим праздникам, хотя 
семья считалась религиозной.

Бабушка Владимира Михайловича — коренная сиби-
рячка, ладная женщина с белым лицом и темными волни-
стыми волосами. Говорили, что ремесла никакого не знала, 
но по дому делала все сама: ткала ковры и скатерти, 
вязала узоры, пряла и обшивала семью.

Михаил в семье был старшим, и его немного баловали. 
Вообще следует заметить, что в семье Плоских к детям 
всегда было особенное отношение. И Владимира с его се-
строй Ниной держали в строгости, но баловали, то есть 
они имели всё необходимое. Так старался воспитывать 
своих детей и Владимир Михайлович.

В школе отец Владимира Михайловича увлекался боль-
ше арифметикой и даже дома после уроков упорно «учил 
все четыре действия и вычисление процентов», наверное, 
поэтому потом, во взрослой жизни, стал старшим бухгал-
тером управления Северо-Казахстанской железной дороги, 
что была проложена до КВЖД (Китайско-Восточная же-
лезная дорога).

К труду приучен был рано. Лет с пяти научился ездить 
верхом на лошади и помогал отцу по хозяйству выполнять 
всю мужскую работу. Своего сына Володю Михаил Хари-
тонович впоследствии также с детства приобщал к труду. 
И хотя они жили в городе Акмолинске, Володя умел запрячь 
лошадь, копал огород и выращивал картошку. Однажды, 
когда отец был уже тяжело болен, мать послала Володю 
в деревню купить корову, и он хорошо справился с этим 
поручением.

Нередко Михаил вместе с отцом отправлялся на охоту 
за волками, обычным делом была рыбалка. Трудно даже 
предположить, каким образом любовь к этому древнейшему 
промыслу — охоте — привил Михаил Харитонович своему 
сыну Володе. Скорее всего, просто рассказами длинными 
зимними вечерами, но и сейчас у академика Владимира 
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Михайловича глаза загораются, когда речь заходит о ры-
балке. А будучи ещё студентами, работая на целине в Ка-
рагандинской области, они вместе со своим другом Геной 
Харченко не раз обеспечивали нашу походную студенче-
скую столовую подстреленными гусями, утками, нырками. 
И только одним им было известно, где они брали ружья 
для этой охоты. Что касается рыбы, то, наверное, он с удо-
вольствием сам бы ловил её и сейчас, если бы была она 
где-то рядом.

В Первую мировую войну, когда почти все мужчины 
ушли на фронт, неграмотные «солдатки» приходили к Ми-
хаилу, и он читал письма с фронта и писал под их дик-
товку ответ мужьям. Наверное, особенно в это суровое 
время осознал Михаил значение грамоты в жизни людей. 
«Письма состояли в основном из поклонов, — вспоминал 
Михаил Харитонович. — От высокого неба до сырой зем-
ли тебе кланяется твоя благоверная супруга Марья и еще 
кланяются твой сынок Петя и твоя доченька Саша, твой 
кум Иван и кума Анна и каждый в отдельности. И все 
письмо — только поклоны, а о жизни — ничего». А что 
солдату нужно на фронте? Чтобы его помнили!

В сентябре 1919 г. Михаил Плоских был мобилизован в 
партизанский отряд, а в июне 1920 г., когда ему шел девят-
надцатый год, — в армию. Почти всю Сибирь прошел крас-
ногвардеец Михаил Плоских. Видел Байкал, в перерывах 
между боями читал книги в библиотеке Иркутска, в армии 
прошел культпросвет — вот тут он и утолил книжный го-
лод, а еще впервые побывал в клубах и даже — театре…

Однажды Михаил Харитонович рассказал такой случай: 
«Даже взяли в плен барона Унгерна. Однажды ночью кон-
ная разведка под командой т. Перцева внезапно напала 
на штаб Унгерна. Часть — перебили, многих взяли в плен 
и пешком гнали в Читу. Самого барона командиру взвода 
Перцеву пришлось переносить через пограничную реку 
на своей спине. При этом Перцев говорил: «Последний раз, 
2 Академик В. М. Плоских
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баронская шкура, проезжаешь на рабочей спине, больше 
тебе не придется ездить на рабочих».

Только 24 января 1924 г. Михаил вернулся из армии. 
Заняться нечем, заработать на хлеб негде, хозяйство раз-
рушено. Хорошо, что это время было периодом свадеб, 
и Михаил с гармошкой ходил по свадьбам и зарабатывал 
на жизнь и, кажется, неплохо — за зиму «наиграл» на 
30 пудов пшеницы…

Потом началась коллективизация. Хозяйства, разо-
рённые еще в Гражданскую, пришли теперь в полный 
упадок. В 1929 г. многие сельчане тайно отправились на 
поиски лучших мест для жизни. А от коллективизации 
не убежишь… Отправился и Михаил Плоских на поиски 
лучшей доли. Во многих местах побывал, кем только ни 
работал. После долгих мытарств в 1935 г. в конце концов 
очутился в Акмолинске. Не сразу он обустроил свою жизнь 
здесь, но зато стал работать сначала счетоводом, а затем 
бухгалтером на строительстве школ, жилых и администра-
тивных домов, а потом и … железной дороги. Самое боль-
шое здание, которое в это время строилось, было Управ-
ление железной дороги. Пока шла Вторая мировая война, 
Михаил Плоских работал сначала в строительном тресте, 
а потом в самом Управлении железной дороги в Караган-
де, на станции курорт Боровое и снова — в Акмолинске.

Здесь же, в Акмолинске, среди завербованных на строй-
ку людей он встретил девушку по имени Лена, которая 
скоро стала его женой и матерью будущего академика.

Родился Владимир Михайлович Плоских 16 апреля 
1937 г. в квартире, состоящей из комнаты и кухни, в доме 
бывшей еврейской синагоги, переоборудованном под квар-
тиры для «маленького начальства» управления. Имя ему 
дал отец — «назвал Владимиром в честь ленинских тор-
жеств, которые праздновались 20 апреля», — вспоминал 
Михаил Харитонович. В августе 1939 г. родилась сестра 
Володи, которую мама назвала Ниной. «Понравилось  
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это имя, вот и выбрала», — говорила нам потом Елена 
Андреевна. Все было просто, как и у большинства людей 
того времени, строящих новую жизнь.

Когда родился Владимир Плоских, отец его был зре-
лым человеком 36 лет. Жизнь постепенно налаживалась. 
Продуктов питания как в магазинах, так и на рынке 
было достаточно, и стоили они не очень дорого, хватало 
и промтоваров первой необходимости. 

О том, что идет финская война, жители Акмолинска 
могли судить по финским щитосборным одноэтажным до-
микам: «Их понастроили почти в каждом квартале города, 
как скворешни, и сейчас многие из них стоят как памят-
ники финской войне».

События, происходящие во время войны в Польше, осве-
щались иначе, наверное, потому, что в Казахстане, особенно 
в Караганде и Акмолинске, было много репатриированных 
поляков… «В вестибюле здания управления была показа-
тельная доска. На ней была вывешена карта Польского 
государства, на которой ежедневно отмечалось красными 
флажками о продвижении наших войск по польской терри-
тории… На митингах и собраниях торжественно говорили 
о нашей победе, о бездарном польском правительстве, кото-
рое бежало в Англию, бросив свое государство, не сумело 
защищаться», — вспоминал Михаил Харитонович в 1967 г. 

Когда началась Вторая мировая война, Володе испол-
нилось чуть больше четырех лет, а его сестренке Нине, 
которую он и сейчас называет Лялей, только два года. 
Отец не призывался на фронт, потому что все работники 
железной дороги имели «бронь», носили особую форму 
и всегда считались на передовой линии тыла.

Северо-Казахстанская железная дорога в годы войны 
стала одной из главных артерий страны. Именно по ней 
снабжался фронт оружием, танками, снарядами, которые 
изготавливались в цехах сибирских и среднеазиатских 
заводов; продуктами питания, которые выращивались 
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на полях, и новыми дивизиями для пополнения фронта, 
которые формировались там, в Сибири, и здесь, в Средней 
Азии и Казахстане. Эти эшелоны шли на Запад…

Надо сказать, и на Восток эшелоны не шли порожня-
ком. Они были заполнены техникой, требующей ремонта. 
В товарных вагонах с зарешеченными маленькими окош-
ками под самой крышей переправляли пленных, пересе-
ленцев из Крыма и Кавказа, а немного позднее… наших 
бывших узников фашистских концлагерей — «прямым 
ходом» в сталинские ГУЛАГи. Многих из них оставляли 
рядом — в Караганде, в КарЛАГе, который значительно 
разросся еще в годы репрессий 1937—1938 гг.

Недалеко от Акмолинска уже жил своей тяжелой жизнью 
АЛЖИР — Акмолинский лагерь жен изменников Родины… 
И потом, после войны, после освобождения из КарЛАГа, 
бывшие заключенные «оседали» в Акмолинске, потому что 
большинству из освобождённых запрещено было возвра-
щаться на родину, а особенно в такие города, как Москва, 
Ленинград, Киев и т. д., тем более «политическим». 

В годы войны здесь, в Акмолинске, Караганде и особен-
но в курортном местечке Боровое, где в это время жила 
семья Плоских, размещались секретные военные объекты. 
Здесь работал и известный всему миру ученый — академик 
В. И. Вернадский.

Отец Володи и Нины в это суровое время был неве-
роятно загружен служебными делами на этой жизненно 
важной для страны железнодорожной артерии: Запад — 
Восток — Запад. Все это плюс предыдущая полуголод-
ная, почти бесприютная жизнь отразились на его здоровье. 
Результат — две тяжелейшие операции по поводу прободе-
ния язвы желудка, приведшие к концу войны к инвалид-
ности II группы. И тем не менее отец продолжал работать 
вплоть до своего пенсионного возраста, потому что дома 
двое малолетних детей, а еще в те времена ощущался 
большой «дефицит в таких грамотных и ответственных 
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кадрах», как говорили тогда, каким был Михаил Харито-
нович Плоских.

Последние годы жизни отец Владимира Михайловича, 
уже известного в Киргизии историка, был тяжело болен, 
почти не выходил из дома и мало с кем общался. Но изве-
стие о кончине Михаила Харитоновича мгновенно распро-
странилось по теперь уже большому городу Целинограду. 
На похороны собралось очень много людей, пожелавших 
проводить в последний путь одного из первых и, оказы-
вается, очень известных работников Северо-Казахстанской 
железной дороги, перевозившей людей «аж до КВЖД».

Мать Владимира Михайловича — Елена Андреевна — 
простая русская женщина из семьи рабочего-шахтера из 
Подмосковья. «Мы из простонародья», — говорила она 
часто. Очень рано потеряла родителей и вместе с сестрой-
близняшкой Ольгой воспитывалась в детском доме. Любила 
петь, а в молодости даже играла на гитаре. Грамоте об-
учили её дети — Володя и Нина. Всю жизнь посвятила 
семье: вела хозяйство, которое приносило определённый 
доход семье в виде молока, яиц, кур, уток и, конечно же, 
воспитывала детей, которые в доме оказывали посильную 
помощь матери в ведении хозяйства. 

Помню, как-то спросила её, как так случилось, что она 
нигде не работала, а зарплата отца была не так уж велика. 
И услышала в ответ: «А что больше — мои 50 рублей, ко-
торые я зарабатывала, будучи уборщицей или разносчицей 
в рабочей столовой, или 120 рублей, заработанных на про-
даже собственных молока, яиц? А еще: дети накормлены, 
чем бог послал, да присмотрены: город у нас не простой!». 
Ответ был исчерпывающий, поэтому больше таких вопро-
сов не возникало. Хотя точно знала: очень трудно жилось 
всей семье Плоских, в том числе и малым детям — Во-
лоде и Нине.

Во время войны, особенно когда отец лежал в больнице 
на операции, матери приходилось закрывать детей на замок 
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и отправляться на разгрузку вагонов, заготовку дров или 
другие работы. Это был и заработок дополнительный, была 
и обыкновенная «мобилизация» во время войны, которую 
обязаны были выполнять все… Война, одним словом…

Запомнился восьмилетнему Володе День Победы. В тот 
день он впервые «осознанно», как он говорил, попробо-
вал белую булочку, может быть, потому и запомнился он, 
что чуть не случилась трагедия: Володя с матерью долго 
стоял в очереди за хлебом. После открытия магазина тол-
па побежала, мальчик был сбит с ног, упал и чуть было 
не был затоптан. Хорошо, что мама тут же, упав, при-
крыла его своим телом. Но… зато потом хлеб получили, 
и не только черный.

После войны всей семьей строили свой собственный дом 
с огородом в девять соток. Участок располагался буквально 
в 500 м от здания Управления железной дороги. И хотя 
на пути угрожающе чернело огромное «гнездище» тюрьмы, 
Володя каждый вечер бегал к отцу на работу подрабаты-
вать: разбирал архивы, бухгалтерские бумаги, которых 
было огромное количество, что-то подшивал, а что-то и вы-
брасывал. Было очень нелегко, зато интересно: отец был 
рядом и выполнял ту же работу, а главное — только для 
него рассказывал об интересных приключениях из детства 
и юности, о службе в армии, о том, как строили железную 
дорогу, по которой они все теперь могли путешествовать 
в любом направлении, а главное — бесплатно, потому что 
отец был железнодорожником.

Учились в школе хорошо, так как отец был требовате-
лен, хотя и очень добр к детям. После окончания 7-го клас-
са отец посоветовал Володе, а потом и Нине получить 
образование в местном педагогическом училище, которое 
впоследствии было преобразовано в педагогический инсти-
тут, а теперь — это университет им. Л. Н. Гумилёва в но-
вой столице Казахстана — Нур-Султане.
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Володя успешно окончил педучилище, параллельно обу-
чаясь в вечерней средней школе, что служило оправданием 
его вечернего отсутствия целых четыре года. Сюрпризом 
для родителей, вернее большим подарком, стал аттестат 
зрелости об окончании средней школы. Эти два документа 
с отличием позволили в 1955 г. Владимиру Плоских посту-
пить сначала на исторический, а через год — на филоло-
гический факультет Киргизского государственного универ-
ситета. Уже тогда у будущего академика были серьезные 
намерения: посвятить себя серьезному делу — изучению 
истории и научиться грамотно описывать изученное. Этим 
раз и навсегда избранным делом он увлечённо занимает-
ся всю жизнь, причем свято чтя принцип объективности.

* * *
Свидетельством объективности историка В. М. Плоских, 
как покажет время, явилась идеологическая критика, раз-
вернувшаяся в 1972 г. вокруг его книги «У истоков друж-
бы». Работы, на первый взгляд, небольшой по объёму, 
но вмещающей в себя результаты многолетних поисков ма-
териалов в архивах Москвы, Ленинграда, Ташкента, Алма-
Аты, Омска, Томска, Оренбурга, Фрунзе. Мало того, обна-
руженные свидетельства о налаживании дипломатических 
отношений между российскими властями и родоправите-
лями кыргызов требовали объективного переосмысления 
в соответствии с тем историческим временем, в котором 
они происходили. И В. М. Плоских выполнил это.

Но… как водится у нас, и как совершенно справедливо 
утверждал в своё время Л. Н. Гумилёв: «учёные сажали 
учёных», нашлись три учёных — три «А», с «подачи» кото-
рых книга «У истоков дружбы» и ее автор, В. М. Плоских, 
были обвинены «в непартийном подходе» и «в идеализации 
прошлого». Были ещё обвинения о том, что якобы не по-
казаны «волеизъявление народных масс», «экономическая 
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необходимость и заинтересованность установления друже-
ственных связей обеих сторон». И вообще все переговоры 
велись только между представителями российских властей 
и кыргызских родоправителей. А где народ?

Критика прозвучала с высокой трибуны партийного 
идеологического актива, а затем нашла отражение в «пра-
вительственной» прессе. В результате на несколько лет 
был задержан выпуск в свет главного труда, ставшего 
впоследствии основой для докторской диссертации, — 
«Киргизы и Кокандское ханство». В. М. Плоских не мог 
какое-то время свободно выступать в прессе с сообщениями 
о новых исторических открытиях. Время диктовало свои 
условия, но родился псевдоним — Аман Газиев. Надо же 
было как-то публиковаться!

Через два года после этой критики партийного актива 
в специальной брошюре вновь идёт речь об этой работе: 
«Не всегда правильно в ряде работ освещается история 
киргизского народа в период вхождения Киргизии в со-
став России. Например, в книге В. М. Плоских «У истоков 
дружбы» (изд. «Кыргызстан», 1972 г.) возникновение и раз-
витие дружественных связей русского и киргизского народа 
в XIX в. рассматривается не с точки зрения социально-
экономических причин, а с позиций личных пожеланий 
царских чиновников, киргизских феодалов. Такой подход, 
конечно, нельзя считать научным, марксистско-ленинским» 
[1, с. 59].

В этой же брошюре замечено, что критика получила 
«живой отклик у научной общественности республики»: 
«Как в самих научных учреждениях, так и на страницах 
партийной печати получают всё более решительный отпор 
проявления научной некомпетентности, недобросовестности 
и безответственности. Критические статьи «Беречь и ук-
реплять великое братство (о серьезных ошибках в осве-
щении истории государства и права Киргизской ССР)» [2], 
«Оценивать прошлое с партийных позиций (о некоторых 
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ошибках в освещении истории и этнографии киргизского 
народа)» [3] и другие, опубликованные в газетах «Совет-
тик Кыргызстан» и «Советская Киргизия», с одобрением 
встречены общественностью республики» [1, с. 60].

Именно в это время имя В. М. Плоских отмечено в ряду 
имен крупных ученых, подвергшихся той же идеологиче-
ской критике. В частности, было замечено, что «в рабо-
те известного исследователя истории киргизов академика 
В. В. Бартольда «Киргизы», выпущенной ещё в 1927 г., есть 
утверждение о том, что во второй половине IX в. и начале 
Х в. будто бы [здесь и далее курсив наш. — В. В.] сущест-
вовало сильное государственное объединение киргизов 
на Енисее, названное им «киргизским великодержавием» 
[1, с. 46]. «… От принципов партийного, социально-клас-
сового подхода в оценке исторического прошлого киргиз-
ского народа, в анализе общественных процессов совре-
менности» [1, с. 49] отступил и С. М. Абрамзон в своем 
труде «Киргизы и их этногенетические и историко-куль-
турные связи» (Л.: Наука, 1971) [1, с. 51]. «Как правиль-
но подчёркивается в рецензии киргизских учёных [курсив 
наш. — В. В.] на книгу С. М. Абрамзона, автор, по сущест-
ву, игнорирует те колоссальные изменения в этнографиче-
ском облике киргизов, которые произошли за годы Совет-
ской власти» [4].

Концепция известного тюрколога С. Е. Малова о том, что 
древнетюркской письменностью, имеющей место в V—X вв., 
пользовались киргизы, огузы, уйгуры и другие [5; 6], «про-
должается» идеологическим утверждением: «но она [пись-
менность. — В. В.] в Х в. уже перестала существовать, была 
забыта своими носителями. Ф. Энгельс отмечал, что мно-
гие народы древности и Средневековья забывали свою 
письменность, теряли ее» [1, с. 54]. То есть С. Е. Малову 
вменяется «вина» в попытке выдавать древнейшие руниче-
ские памятники тюркоязычных народов за национальную 
письменность киргизов.
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В объективистском, абстрактном, без учёта конкретно- 
исторических условий, отрыве национально-освободитель-
ного аспекта от социально-классового был обвинён уче-
ный-юрист К. Н. Нурбеков. При этом цитируется наиболее 
«критическое» высказывание учёного: «Может случиться 
и случается, что выдвижение представителями той или 
иной нации требований об отделении противоречит общим 
интересам борьбы за демократию и социализм. Бывает, 
что требование политического самоопределения будет про-
тиворечить и интересам нации, от имени которой выдвига-
ется это требование. Даже в этом случае никто не имеет 
права насильственно вмешиваться во внутреннюю жизнь 
и силой “исправлять” её ошибки» [7, с. 15].

Взгляды К. Н. Нурбекова на положение о праве наций 
на самоопределение были признаны не только ошибоч-
ными, но и вредными, «поскольку эти рассуждения пере-
кликаются с буржуазной националистической пропагандой, 
проявляющей интерес к “суверенитету”, “праву”, “незави-
симости” советских республик» [1, с. 58].

События, о которых идёт речь, происходили более трид-
цати лет назад. Сегодня, оглядываясь, анализируя научные 
интересы В. М. Плоских, особенно последних лет, вдруг за-
думываешься над парадоксальным вопросом: как мог в те 
далекие годы Владимир Михайлович попасть в одну «рас-
критикованную компанию» с великими учёными и даже 
с юристом К. Н. Нурбековым? 

Наверное, потому, что исторические проблемы проис-
хождения кыргызов (В. В. Бартольд) и их этногенетических 
и историко-культурных связей (С. М. Абрамзон), истории 
письменности (С. Е. Малов), проблемы государственно-
сти, суверенитета, независимости и сложения диплома-
тии (К. Н. Нурбеков и другие) уже тогда были обозначены 
в этом небольшом, но важном труде В. М. Плоских «У ис-
токов дружбы». Здесь же обозначены причины, побудив-
шие кыргызов искать покровительства у России: отсутствие  
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государства, способного объединить народ для отпора от 
посягательств извне; сложению же государства мешали ве-
ковые междоусобицы; здесь же идет речь о переписке кыр-
гызских родоправителей между собой и с российскими вла-
стями — значит, письменность была?! И еще… в книге 
«У истоков дружбы» имеется ссылка на ряд выдающихся 
личностей, пытающихся решить жизненно важные пробле-
мы и русского, и кыргызского народов. В этой же книге обо-
значены и многие другие научные проблемы, которые были 
приоритетными в его творчестве все последующие годы.

Сразу же после этой шумной критики книги всех «рас-
критикованных» авторов исчезли с прилавков магазинов — 
их моментально раскупили. Библиографической редкостью 
стала очень популярная книга В. М. Плоских «У истоков 
дружбы». В 1998 г. было осуществлено репринтное вос-
произведение этой книги благодаря спонсорской поддержке 
наших друзей Н. В. и В. В. Бусель. В подготовленном к из-
данию собрании сочинений В. М. Плоских (в 13 т.) увидела 
свет и эта книга — «У истоков дружбы». 

В исторической науке республики возникла, по сущест-
ву, школа В. М. Плоских «История кыргызско-российских 
взаимоотношений». Книга о первых кыргызско-российских 
контактах вышла ещё в 1970 г. — «Первые киргизско-рус-
ские посольские связи», а в 1972 г. — «У истоков дружбы». 

Эта тема разрабатывалась учёным и в последующие 
годы, но особенно плодотворно — за годы его работы 
в КРСУ. Она была заявлена Владимиром Михайловичем 
в научном альманахе «Цивилизации и культуры» (вып. 3), 
изданном в Москве в 1996 г. В октябре этого же года 
в КРСУ прошла международная научно-практическая 
конференция, материалы которой были опубликованы 
в брошюре «Кто есть кто в истории кыргызско-российских 
взаимоотношений».

Более двадцати лет в КРСУ преподается специальная 
дисциплина «История кыргызско-российских взаимоотноше-



28 Академик В. М. Плоских

ний». Создана оригинальная программа, авторами которой 
являются В. М. Плоских, Дж. Джунушалиев, В. А. Воро-
паева, в 2001 г. этими же авторами выпущен курс лек-
ций для студентов вузов «Из истории кыргызско-россий-
ских взаимоотношений». В 2016 г. издательством КРСУ 
в серии «Классический университетский учебник» выпу-
скается второе издание учебника «Россия — Кыргызстан: 
история взаимоотношений», подготовленное этими же тре-
мя авторами. Так что и сегодня студенты КРСУ продол-
жают изучать этот интереснейший пласт истории России 
и Кыргызстана. 

В. М. Плоских явился организатором и главным редак-
тором первого тома многотомной академической «Истории 
Киргизской ССР» (с древнейших времен до середины 
XIX в.) (Фрунзе, 1984); инициатором, организатором и от-
ветственным редактором трехтомника сборников доку-
ментов и материалов: т. I — «Кыргызстан — Россия (XVIII—
XIX вв.)» (Бишкек, 1998); т II — «Кыргызстан — Россия. 
История взаимоотношений в составе империи и СССР 
(вторая половина XIX в. — 1991 г.)»: в 2 кн. (Бишкек: Илим, 
2007); т. III — «Кыргызстан — Россия» (90-е годы ХХ века) 
(Бишкек, 2001). 

В 2003 г. Владимир Михайлович выпустил книгу «С от-
рогов Небесных Гор до Северной Пальмиры», посвятив ее 
300-летию Санкт-Петербурга и 265-летию Атаке-батыра. 
И в этом труде учёный в очередной раз открывает для 
общественности Кыргызстана малоизвестные страницы 
кыргызско-российских взаимоотношений в XVIII—XIX вв. 
В него включены документальные материалы и художест-
венные эссе, повествующие о выдающихся людях — ини-
циаторах этих отношений. В 2013 г. Владимир Михайлович 
издает книгу «У истоков кыргызско-российских взаимоотно-
шений (по архивным материалам XVIII—XIX вв.)», посвятив 
её 150-летию вхождения Кыргызстана в состав России 
и 400-летию призвания на царство династии Романовых.
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Более того, проблематика взаимоотношений России и 
Кыргызстана исследуется и на высшем академическом 
уровне: под руководством академика В. М. Плоских за-
щитили кандидатские диссертации Д. Б. Сапаралиев 
[Фрунзе, 1987, КГУ], Б. Л. Боотаева [Бишкек, 1996, НАН 
КР], И. В. Халанский [Бишкек, 2000, КРСУ], Е. А. Бондарь 
[Бишкек, 2002, КРСУ], В. П. Яншин [Бишкек, 2006, КРСУ], 
В. С. Власов [Бишкек, 2012, КРСУ]. Защищены три док-
торских диссертации: Г. А. Рудов [М., 2002, МГИМО], 
Т. Т. Шаболотов [Бишкек, 2012, КНУ им. Ж. Баласагына] 
и Г. Д. Данильченко [Бишкек, 2015, КРСУ]. Ещё один док-
торант кафедры истории и культурологии, А. В. Шипилов, 
готовится к защите докторской диссертации по вопросам 
российско-кыргызского межкультурного дискурса, консуль-
тантом которой является профессор В. М. Плоских.

* * *
Увлечённость проблемой дипломатических отношений кыр-
гызов с Россией и особенно русскими первопроходцами 
началась с творческой встречи местного краеведа В. Я. Га-
лицкого и студента исторического факультета Киргизского 
государственного университета, также страстно влюбленно-
го в историю, — Владимира Плоских. Разница в возрас-
те — 12 лет — в те годы им самим, да и окружающим, 
казалась огромной, но никого не удивляла. Оба были увле-
чены «Его Величеством Поиском Нового и Неизведанного». 
Встреча переросла в творческое содружество и соавторство, 
которое продолжалось почти 50 лет, причем при неоспо-
римом почитании и уважении Владимира Яковлевича его 
более молодым, известным сегодня историком, академиком, 
доктором исторических наук Владимиром Михайловичем. 
Владимир Яковлевич в свою очередь до конца своих дней 
называл Володенькой своего почти 70-летнего, убелённого 
сединами младшего друга. 
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Особенно плодотворными были 70—80-е гг. Обо всех 
книгах, статьях не напишешь — их можно только пере-
числить: так много их тогда вышло. Но совместная работа 
двух Владимиров над маленькой, карманного формата, 
книжечкой «Тропою первопроходцев» запомнилась на всю 
жизнь. Тогда мне показалось, что они сами — два «перво-
проходца», которые рассказали о деятельности только не-
которых настоящих подвижников, занимавшихся исследова-
нием истории нашего замечательного края — Кыргызстана.

В предисловии к книжке В. М. Плоских и В. Я. Галицкий 
пишут: «Издавна, со времён глубокой древности, Тянь-
Шань и его обитатели неудержимо привлекали к себе самое 
любопытное племя на Земле — путешественников Запада 
и Востока. Но даже в середине XIX в. научно достоверные 
сведения о них были крайне мизерными, нередко превратны-
ми, полуфантастическими» [8, с. 3]. И далее авторы «пред-
ложили», как они скромно заявили, документальные очерки-
новеллы о малоизвестных страницах жизни и деятельности 
замечательных отечественных путешественников из славной 
плеяды русских ученых: Ч. Ч. Валиханова, И. В. Мушкето-
ва, В. В. Верещагина, А. П. Федченко, А. Ф. Миддендорфа, 
Ф. В. Пояркова, В. И. Лойцнера и Я. И. Королькова.

Особое место в этой серии очерков занимает тема «за-
бытого солдата» в живописном и поэтическом творче-
стве В. В. Верещагина. Владимира Яковлевича — вете-
рана Второй мировой войны — очень взволновали тогда 
стихи В. В. Верещагина, автограф которого был обнаружен 
В. М. Плоских в библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
в Ленинграде. Стихотворение довольно большое, приведем 
только его первую и последнюю строфы:

Над равниной Туркестана,
В темной неба синеве,
Мирно двигая крылами,
Ястреб кружит в тишине…
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Все спокойно в той равнине,
Все живет, цветет, блестит,
И за днями, за годами
Павший воин позабыт! [8, с. 44]

В рамках творческого тандема Галицкий — Плоских 
продолжается разработка тематики кыргызско-российских 
взаимоотношений. В 1973 г. увидела свет коллективная 
монография «Русские путешественники и исследователи 
о киргизах», выполненная под редакцией доктора истори-
ческих наук, заведующего сектором историографии Инсти-
тута истории и археологии Академии наук Узбекистана 
Бориса Васильевича Лунина, с которым В. Я. Галицкий 
и В. М. Плоских поддерживали постоянные контакты, 
переписывались, обменивались необходимой исторической 
литературой. Глава третья «Русские исследователи об эко-
номике киргизов» написана В. М. Плоских. Соавторами 
монографии являются Д. О. Айтмамбетов, А. Ш. Абышкаев 
и В. Я. Галицкий.

В республиканской газете «Мугалим газетасы» за 24 но-
ября 1973 г. появилось небольшое сообщение: «Тарых ин-
ститутунун жаны китептери», благодаря которому учителя 
республики получили информацию о новой книге, выпу-
щенной в свет Институтом истории, и могли воспользовать-
ся этим материалом при подготовке к урокам по истории 
взаимоотношений Кыргызстана и России. 

Тема взаимодействия кыргызского народа с Россией, 
республиками Средней Азии, Казахстаном всегда была 
и является сегодня не только чрезвычайно интересной, 
но и актуальной. В ряду этих исследований заметна 
вышедшая в 1985 г. коллективная монография «Взаи-
мосвязи киргизского народа с народами России, Средней 
Азии и Казахстана (конец XVIII—XIX вв.)». Глава вторая 
«Экономические, политические и культурные связи и вза-
имоотношения киргизов с Россией и соседними народами 
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в период Кокандского ханства» написана В. Я. Галицким 
и В. М. Плоских. Книга создана большим авторским кол-
лективом Института истории на основе новых докумен-
тальных и других источников, литературных пособий, 
найденных в архивах и книгохранилищах (в том числе 
в отделах редких книг и рукописей) Москвы, Ленинграда, 
Ташкента, Алма-Аты, Фрунзе, Омска и Оренбурга. Кроме 
В. Я. Галицкого и В. М. Плоских в создании книги приня-
ли участие Д. Б. Сапаралиев, А. Ш. Абышкаев, А. Б. Джа-
манкараев, А. Бедельбаев, К. У. Усенбаев. Редактором этой 
книги тоже стал Б. В. Лунин. 

Круг исследователей тематики «Кыргызстан — Россия» 
постоянно расширялся, что привело к формированию на-
учной школы, активным участником которой до конца 
своих дней был В. Я. Галицкий. 

Совершенно особое место в творческом содружестве 
В. Я. Галицкого и В. М. Плоских занимает работа над 
удивительным научным произведением «Старинный Ош». 
Увидела свет эта книга в 1987 г. И несмотря на доста-
точно большой тираж, 5 000 экземпляров, сразу же стала 
библиографической редкостью. И это не случайно. Интерес 
к книге был продиктован интересом к этому древнейшему 
городу, находящемуся на территории юга Кыргызстана.

«Действительно, древнейшие пласты города восходят к 
седой старине. В первом тысячелетии через Ош проходила 
одна из ветвей знаменитого Шелкового пути, связывавшего 
Восток с Западом, в раннем Средневековье он считался 
третьим по величине городом в Фергане. Ош находился 
в центре южно-киргизских кочевий и служил торгово-пере-
валочным пунктом на пути из Средней Азии в Китай 
и Индию» [9, с. 3].

В одном из интервью журналистам известный ленин-
градский археолог, доктор исторических наук Ю. А. Задне-
провский, около сорока лет занимавшийся раскопками древ-
него города, назвал его ровесником Трои. Увлекательную  



33«История  —  его  любовь,  его  профессия,  его  судьба…»

«экскурсию» провели авторы по Ошу — древнейшему, 
средневековому, в XIX в. находящемуся в составе Коканд-
ского ханства, и Ошу — в начале бурного ХХ в. Здесь 
можно встретиться и с автором «Бабур-наме», и с царицей 
Алая Курманджан, а также снова — с русскими подвиж-
никами — исследователями Кыргызстана.

В 1975 г. в коллективной монографии, посвящённой 
вопросам археологии и истории Иссык-Кульской котло-
вины, — «Археологические памятники Прииссыккулья» — 
В. Я. Галицким и В. М. Плоских была написана самая объ-
ёмная первая глава «Открытие древностей Иссык-Куля». 
В ней идёт речь об истории научных исследований па-
мятников древней и средневековой истории иссык-куль-
ского края: о наскальных рисунках, памятниках древних 
кочевников, каменных изваяниях, раннесредневековых по-
селениях и укреплениях, несторианских, мусульманских 
кладбищах и эпиграфике, подводных развалинах, нумиз-
матических находках, антропологических материалах, древ-
них арыках, старинных киргизских гумбезах и др. И снова 
о первооткрывателях: Л. С. Берге, П. П. Семенове-Тян-
Шанском, Я. И. Королькове, М. В. Певцове, В. В. Бартольде, 
Ч. Ч. Валиханове, А. М. Фетисове, Ф. В. Пояркове, Н. Н. Ка-
разине, Н. Н. Пантусове, И. В. Мушкетове и многих других. 
Отдается должное учёным, совершившим «вторичное» от-
крытие этих памятников: П. П. Иванову, М. В. Воеводскому, 
М. П. Грязнову, А. Н. Бернштаму, Б. М. Зиме, А. Кибирову, 
Л. П. Зяблину, Л. Р. Кызласову, Д. Ф. Виннику, Ю. А. За-
днепровскому и др.

Прошло сорок с небольшим лет с тех пор, как «Архео-
логические памятники Прииссыккулья» увидели свет, 
и имена авторов — создателей этого уникального иссле-
дования: В. А. Ранова, В. П. Мокрынина, М. Б. Юнусали-
ева, П. П. Гаврюшенко, Д. Ф. Винника, Г. А. Помаскиной, 
М. Н. Федорова, Т. К. Ходжаева вместе с В. М. Плоских 
и В. Я. Галицким также вошли в историю академической 
3 Академик В. М. Плоских
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исторической науки Кыргызстана. Описанные в этом 
коллективном труде открытия имеют продолжение. 

По истории Иссык-Куля достаточно назвать только 
книги В. М. Плоских и В. П. Мокрынина «Иссык-Куль: 
затонувшие города» (1988) и «На берегах Иссык-Куля» 
(1992) или открытия В. М. Плоских последних лет — 
«Атлантида» Центральной Азии — тайна Великого Шелко-
вого пути» (2004)…

* * *
В сентябре 1988 г. во Фрунзе работала V Всесоюзная тюр-
кологическая конференция под названием «Состояние и за-
дачи изучения этнических и историко-культурных связей 
тюркских народов СССР». В. М. Плоских выступил на ней 
с программным докладом «К вопросу о дореволюционной 
письменности», где в «постановке проблемы» сразу же со-
общил: «Киргизы наряду с другими тюркскими народами 
имели в Средневековье общую руническую письменность, 
которая затем в ходе бурных эпох была практически утра-
чена. И к Октябрьской революции киргизский народ при-
шел, по общепринятому в литературе мнению, как один 
из бесписьменных народов нашей страны, не имевший 
своей письменной художественной литературы, летописей 
и собственных исторических сочинений, письменных па-
мятников. Однако все новые и новые изыскания и доку-
менты позволяют оспорить этот тезис» [10, с. 8].

В. М. Плоских отметил, что «генезис письменности 
на территории Киргизии показывает, что в её развитии 
не было разрыва. Как киргизы, так и их предки, начиная 
с древнетюркского периода (не исключено, что и с сакско-
го времени, т. е. еще в I тыс. до н. э.) вплоть до ХХ сто-
летия неизменно пользовались письмом. Графемы были 
различны, сменяемые в зависимости от этнических смеше-
ний, соседних культурных влияний, внутреннего развития. 
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На территории Киргизии остались памятники руниче-
ского, уйгурского и, наконец, арабского письма. Однако 
далеко не все эти алфавиты использовались для передачи 
тюркской речи» [10, с. 9]. 

В течение многих лет В. М. Плоских проводил анализ 
исторического содержания письменных памятников разного 
характера и видов. Теперь он с уверенностью подводит 
итоги: «Письменные памятники создавались в киргизской 
среде, их авторами являлись киргизы, даже если подобные 
документы выполнялись писцами другой национальности».

Собственно, его книга «У истоков дружбы», увидевшая 
свет в 1972 г., была, очевидно, подвергнута критике в ос-
новном, хотя об этом не было сказано ни в одной рецен-
зии, за то, что в ней не только говорится о переписке 
между родоправителями кыргызов и российскими властя-
ми, но и помещены фотографии этих писем, которые были 
обнаружены учёным в архивах. Они-то и свидетельствуют 
о наличии письменности у кыргызов.

И еще… в докладе В. М. Плоских напоминает: «Тезис 
К. К. Юдахина, высказанный в предисловии к киргизско- 
русскому словарю 1965 г., что он считает своим долгом 
перед киргизоведением и дореволюционной киргизской 
культурой тщательное исследование дореволюционной кир-
гизской письменности и её языка, остаётся нам заве-
том, который должны выполнить молодые специалисты» 
[10, с. 10].

В этом просматриваются и объективность, и уважение 
к трудам Учителей, которые всегда сопровождают ученого-
историка В. М. Плоских, а еще — это извечное стремление 
к восстановлению исторической правды. И это стремление 
было продиктовано самой жизнью. Как вспоминает на-
родный писатель Кыргызстана, ровесник и друг Влади-
мира Михайловича Мар Байджиев, отец которого, Ташим 
Байджиев, известный учёный-манасовед, в числе многих 
стал жертвой сталинских репрессий в начале 1950-х гг.: 
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«Детство того поколения было оглушено канонадой Великой 
Отечественной войны, юность была потрясена низверже-
нием идола по имени Иосиф Сталин, от родителей своих, 
переживших страх и горечь 30-х годов, оно унаследовало 
травмированную хромосому с хронической жаждой истины 
и справедливости. За полвека своей сознательной жизни 
оно успело пройти все девять кругов строительства соци-
ализма в отдельной стране. Открывшаяся с перестройкой 
свобода слова, доступ к ранее засекреченным материалам 
дали возможность по-новому оценить советский этап исто-
рии Кыргызстана — без идеологических шор и жесткой 
цензуры ЦК партии и Главлита. 

И вполне естественно, что историк В. Плоских, кото-
рый до этого старательно избегал апологетики социализма 
и занимался только дореволюционной историей, написал 
и опубликовал целый ряд фундаментальных исследований, 
которые заняли почётное место «на полке» исторической 
литературы республики, в последние годы с головой оку-
нулся в рассекреченные архивы, задался целью раскрыть 
«белые пятна» или, как он сам пишет, «кровавые страни-
цы» истории тоталитаризма. Один из первых среди учёных 
нового поколения он с конца 80-х гг. начал публикацию 
статей, посвящённых репрессированным, безвинным жерт-
вам сталинизма в Кыргызстане. Я хорошо помню, как была 
воспринята его первая публикация о классике кыргызской 
лингвистики, учёном, поэте и драматурге, первом кыргыз-
ском профессоре Касыме Тыныстанове. И это произошло 
еще до того, как К. Тыныстанов был реабилитирован 
в партийном плане (что тогда считалось решающим для 
пропаганды имени ученого). Затем последовали публикации 
целой галереи портретов: Е. Д. Поливанов, К. К. Юдахин, 
Т. Айтматов, Б. М. Юнусалиев и мн. др. По материалам 
рассекреченных архивов В. Плоских издал книгу «Ма-
нас» не признал себя виновным» про жуткие репрессии  
1930-х гг.» [11]. 
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Так открывались новые темы, заполнялись трагические, 
«кровавые» страницы истории страны, становилось меньше 
«белых пятен». 

В ряду великих личностей, безвинно пострадавших от 
тоталитарного режима, — фигура замечательного русского 
учёного-подвижника, теоретика языкознания, исследова-
теля и переводчика эпоса «Манас» Евгения Дмитриевича 
Поливанова, расстрелянного в застенках НКВД. В знак 
признания научного вклада В. М. Плоских в изучение куль- 
турного наследия и истории кыргызского государства авто-
ритетное жюри присвоило ему в 1995 г. звание первого лау-
реата премии им. Е. Д. Поливанова, учреждённой культурно- 
эстетическим учебным центром «Эне тил ордосу» и фондом 
«Седеп» по охране языка и культурного наследия народов 
Кыргызстана.

Тема взаимоотношений интеллигенции и власти Кыр-
гызстана в советскую эпоху — судьбы репрессированных 
деятелей науки и культуры, появление оппозиционных те-
чений, репрессии в адрес инакомыслящих, их реабилитация 
и др. — стала важной и для дочери Владимира Михайлови-
ча — Светланы Плоских, которая работает по этой пробле-
матике уже около 20 лет, издала 8 монографий (авторских и 
в соавторстве, в основном, с автором этого эссе — Воропа-
евой В. А.) и около 50 статей. Названия монографий очень 
красноречивы: «Две страницы репрессированной культуры 
Кыргызстана: Е. Д. Поливанов и К. Тыныстанов» [2001], 
«Две страницы репрессированной науки: В. И. Вернадский 
и Ф. А. Фиельструп» [2007], «Две страницы триумфа и тра-
гедии советской культуры. Д. Шостакович, А. Джумахматов» 
[2009] и др. Светлана Владимировна является одним из 
составителей и редактором сборника документов «Интелли-
генция Кыргызстана» [2011 г., 18,0 п. л.], защитила в 2012 г. 
докторскую диссертацию по истории. Поистине, дочь стала 
достойным продолжателем одного из важных векторов на-
учных изысканий отца. 
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* * *
Как-то в беседе с корреспондентом газеты «Слово Кыр-

гызстана» на вопрос: «Чему Вы отдали свое сердце в «воз-
расте прозрения»? — Владимир Михайлович ответил: 
«Последние годы я вместе со студентами выезжаю в архе-
ологические экспедиции на озеро Иссык-Куль и теперь 
определённо могу сказать, что сердце моё окончательно 
принадлежит Иссык-Кулю».

Увлечение Иссык-Кулем началось в далекие студенческие 
годы. Любимый преподаватель Борис Михайлович Зима 
«устроил» археологическую практику… Нельзя сказать, что 
археологические разведки на Иссык-Куле потом проводились 
регулярно. Отнюдь — были и увлечения камнями с над-
писями в Таласе, и Алай с его «некоронованной» царицей 
Курманджан-даткой, и Ош с его древними и средневековыми 
памятниками, и постоянный сбор древних рукописей по 
всей республике. Но… очевидно одно: к Иссык-Кулю тя-
нуло всегда, и готовился к «основательной встрече с ним» 
Владимир Михайлович всю свою творческую жизнь…

Сначала, ещё в 1975 г., это была статья в коллективной 
монографии «Археологические памятники Прииссыкку-
лья». А через шесть лет, в 1981 г., учёный издаёт работу 
оригинального полужурнального формата «Иссык-Куль: 
путешествие в историю». В ней дан обстоятельный анализ 
многих археологических открытий, совершённых к этому 
времени. В ней, как нигде в другом издании, с каким-то 
особым религиозным чувством написал он очерк о древ-
нейшей галерее в пещере Ак-Чункур, которая затерялась 
в горах Сары-Джаза. И… что особенно важно, поставлены 
вопросы, призывающие продолжать исследования Иссык-
Куля как прибрежного, так и подводного.

В соавторстве с другом и сподвижником по научным 
исследованиям В. П. Мокрыниным выпускаются в свет 
книги: «Иссык-Куль: затонувшие города» (1988), где есть 
ответы на вопросы, поставленные в книге «Иссык-Куль: 
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путешествие в историю», «На берегах Иссык-Куля», «Клады 
в Кыргызстане: мифы и реальность» (обе — в 1992 г.).

Разведочные работы, произведённые на Иссык-Куле, 
выявили много неизученного и неоткрытого, но обозна-
ченного ещё П. П. Семеновым-Тян-Шанским в его книге 
«Путешествие в Тянь-Шань в 1856—1857 годах». В частно-
сти, П. П. Семенов-Тян-Шанский задается вопросом: где же 
все-таки могла располагаться ставка усуней, которую китай-
ские летописцы называли Чигучен, то есть «город Красной 
долины»? В. П. Мокрынин и В. М. Плоских принимают 
во внимание довод ученого-географа о том, что «Красной 
долиной» могла быть только долина Джергалан, потому что 
рядом со ставкой кочевого владыки необходимы были, ско-
рее, богатые пастбища, а не обилие воды, да еще соленой, 
а потому ставка Чигу не должна быть на берегу озера. 
Или… могло быть и таким образом: ставка располагалась 
непосредственно на берегу озера, а многочисленные стада 
правителя выпасались на богатых предгорных лугах той 
же Джергаланской долины [12, с. 9—10].

В книге «На берегах Иссык-Куля» В. П. Мокрынин 
и В. М. Плоских, опять вспоминая П. П. Семенова-Тян-
Шанского, четко обозначили начальную дату научных по-
исков реального или мифического Чигу: «В теплый вечер 
14 июня 1857 г. молодой русский ученый-путешественник, 
прибывший из далекого Санкт-Петербурга на Иссык-
Куль в поисках разгадки происхождения тянь-шаньских 
гор, стоял на мысе Кара-Булун, у водораздела рек Тюп 
и Джергалан, и вглядывался в покрытое рябью зеркало 
залива, тщетно пытаясь в лучах заходящего солнца уви-
деть причудливые развалины подводного дворца… Учё-
ный не только занимался сбором строго научных фактов. 
Он внимательно слушал кыргызские легенды о том, как 
образовалось озеро» [13, с. 33].

Из книг В. М. Плоских и В. П. Мокрынина узнаём о том,  
что П. П. Семёнов проверил рассказы местных жителей 
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об исчезнувших под водой строениях. А среди вынесен-
ных волнами находок русский ученый обнаружил и пред-
меты сако-усуньского периода: «очень древний по форме 
и украшениям больших размеров медный котел и не-
сколько медных орудий, по-видимому, бронзового периода» 
[14, с. 180]. Именно тогда П. П. Семенов-Тян-Шанский на-
меревался заказать костюм для подводных исследований. 
Был даже создан эскиз проекта этого костюма. Естественно, 
авторы этих книг обо всех сведениях по поводу откры-
тий П. П. Семенова-Тян-Шанского сообщают, ссылаясь 
на первоисточник.

Подводные исследования Иссык-Куля продолжались и в 
последующие годы. В течение нескольких лет В. М. Плос-
ких вместе со студентами КРСУ каждое лето выявляют все 
новые и новые свидетельства жизнедеятельности древней-
ших цивилизаций на Иссык-Куле. В 2001 г. на окраине 
села Джаркынбаево было расчищено несколько курганов 
и карьеров и студенты обнаружили фрагменты конской 
сбруи, подняли керамические сосуды полуторатысячелетней 
давности, деревянный жертвенный столик и несколько де-
формированных черепов. Причем академик В. М. Плоских 
в работе со студентами постоянно подчёркивает, что любое 
научное исследование не начинается «с нуля». Всегда есть 
предшественники, и о них следует помнить. Надо сказать, 
в характере В. М. Плоских очень привлекательным видит-
ся и вызывает уважение его отношение к великому труду 
ученых-предшественников.

В частности, если обратиться снова к той же теме древней 
столицы кочевого народа усунь — одного из родов кыргыз-
ского народа, то учёный не только ссылается на изыскания 
П. П. Семенова-Тян-Шанского, но и на труды археологов 
и историков ХХ в. — В. В. Бартольда, А. Н. Бернштама, 
Д. Ф. Винника и мн. др.

Благодаря фотокопии с машинописного авторского эк-
земпляра Н. А. Аристова, предоставленной академиком  
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В. М. Плоских, в 2001 г. увидел свет огромный труд 
Н. А. Аристова «Усуни и кыргызы, или кара-кыргызы. 
Очерки истории и быта населения Западного Тянь-Шаня и 
исследования по его исторической географии». Более века 
труд Н. А. Аристова пролежал в архивах Русского гео-
графического общества в Санкт-Петербурге, но и сегодня 
он сохраняет свое научное значение как ценный источ-
ник по истории, этнологии и культуре кыргызов в семье 
тюркских народов Центральной Азии. Предисловие к это-
му труду «Н. А. Аристов и его фундаментальный труд по 
истории кыргызов и Кыргызстана» написано академиком 
В. М. Плоских.

Организатором издания, ответственным редактором и 
автором предисловия к другой книге Н. А. Аристова, вы-
шедшей в 2003 г., — «Труды по истории и этническо-
му составу тюркских племен» — вновь стал академик 
В. М. Плоских…

А между тем исследования истории иссык-кульских 
цивилизаций продолжаются и сегодня, особенно подвод-
ные. С начала XXI в. любителей истории будоражит ле-
генда о средневековом христианском монастыре, ушедшем 
под воду. Священники же считают историческим предани-
ем сведения о том, что в древности у стен этого монасты-
ря были захоронены мощи святого Матфея — Евангелиста, 
одного из 12 апостолов Христа. Одним из документальных 
свидетельств существования монастыря на Иссык-Куле яв-
ляется так называемая Каталанская карта 1375 года нашей 
эры. Кстати, в труде «Путешествие в Тянь-Шань в 1856—
1857 годах» П. П. Семенов-Тян-Шанский сообщает о том, 
что он видел эту карту в свою бытность в Венеции и на 
ней обозначены Иссык-Куль и монастырь. В ходе экспе-
диций, совершенных в 2001 г. вокруг озера, эти сведения 
были подтверждены и обнаружены следы других памятни-
ков истории, ушедших под воду. По-прежнему особое внима-
ние учёного, причем постоянно, привлекает примечательный 
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объект поисков на берегу Иссык-Куля и под водой остатков 
древней столицы кочевого народа усунь.

«Пульсирующим сердцем» Евразии названо озеро Иссык-
Куль в книге В. М. Плоских «Атлантида» Центральной 
Азии — тайна Великого Шелкового пути» (2004). В ней 
обозначен круг вопросов: «Проблемы древней цивилизации 
Иссык-Куля», «Клад Чингисхана: миф или реальность?», 
«Христианская святыня на дне Иссык-Куля?» и отмечает-
ся, что «о сокровищах, скрытых в горах и на дне озера 
Иссык-Куль, рассказывают не только предания и легенды, 
упоминают о них и письменные источники». Тем самым 
академик вновь отдает дань уважения предшественникам.

Летом 2003 г. в работе экспедиции принимали участие 
аквалангисты Конфедерации подводной деятельности Рос-
сии под руководством профессора С. С. Прапора и кандида-
та исторических наук С. Лукашовой, Н. Лукашов, В. Кирик, 
С. Грушевский. В заливе Кара-Ой, вблизи г. Чолпон-Аты, 
на расстоянии 2,5 км от берега и на глубине около 5 м 
в 10 м друг от друга были обнаружены два бронзовых 
жертвенных котла. Московские аквалангисты-дайверы 
вспоминают: «Рассмотрев извлечённые на свет изделия, все 
ахнули. Два изумительно сохранившихся литых из бронзы 
жертвенных казана сакского периода. По предварительным 
данным, возраст затонувшего клада насчитывает около 
2,5 тыс. лет. О такой удаче могут лишь мечтать архео-
логи всего мира».

Московский профессор С. Прапор сказал тогда, волну-
ясь: «Мы любовались бронзовым жертвенным котлом, 
на боках которого переливалось солнечное сияние. Сосуд 
прекрасно украшен: в художественной манере выполнены 
витые ручки. Казан поменьше покоился на сработанных 
древним мастером «птичьих ножках». Наконец-то прови-
дение повернулось к нам лицом. Дух захватывает, когда 
думаешь о том, что скрыто под волнами благословенного 
озера. Речь даже не о кладах, а о несметных богатствах, 
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которые мы просто не имеем права не извлечь на свет 
Божий. Это наш долг перед потомками!» [15].

Об Иссык-Куле можно писать бесконечно, и академик 
В. М. Плоских надеется, что все открытия ещё впереди. 
Мало того, своей увлечённостью он «заразил» многих 
и приглашает: «Иссык-Куль ждёт своих исследователей!». 

Достойным продолжателем иссык-кульских изысканий 
В. М. Плоских стал его сын — Василий Владимирович, ко-
торый вместе с отцом с 1985 г. не просто работал, а «про-
падал» в экспедициях, а последние десять лет, являясь его 
заместителем, тесно сотрудничает с аквалангистами Кон-
федерации подводной деятельности России, со специали-
стами дайвинг-клуба Томского госуниверситета, Томского 
отделения Русского Географического общества, с архео-
логами Американского Географического общества, орга-
низуя на озере Иссык-Куль международные экспедиции. 
В. В. Плоских в 2012 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«История и проблемы исследования затонувших памятников 
Иссык-Куля», является автором и соавтором пяти моно-
графий, опубликовал более трёх десятков научных статей 
в отечественной, российской и зарубежной печати по про-
блемам прибрежных и затонувших памятников Иссык-Куля. 
По материалам подводных исследований озера Иссык-Куль 
кыргызскими, российскими и японскими документалистами 
создано несколько фильмов. 

* * *
Заметным направлением в творческой жизни В. Плоских 
стал популяризаторский или «амангазиевский» этап. Поя-
сним: Аман Газиев — это коллективный псевдоним трёх 
друзей-историков — Юрия Бородина, Владимира Мокры-
нина и Владимира Плоских…

Как считает один из рода «амангазиевых», В. П. Мо-
крынин: «Аман Газиев должен был родиться. Он был  
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необходим по ряду причин. Владимир Михайлович не 
только архивно-кабинетный учёный. Начиная с 1960 г. 
он ежегодно работал в археологических экспедициях, т. е. 
в самых отдалённых уголках Кыргызстана, где встречался 
и с чабанами, и с местной интеллигенцией, и с руковод-
ством районов, т. е. с людьми разного уровня образования, 
но, с точки зрения историка, похожих друг на друга в од-
ном: все они имели удручающе отдалённое и даже иска-
жённое представление о прошлом родного народа и родного 
государства. Положение в городах было немногим лучше. 
Кыргызы со знанием дела могли говорить о Киевской Руси 
или о Римской империи, но ничего не знали о государстве 
Кыргыз на Енисее, восхищались деяниями Ганнибала, 
Карла Великого и Суворова, но имели весьма смутное пред-
ставление о роли Барс-бега, Курманджан-датки, Атаке-ба-
тыра и других выдающихся деятелей в истории кыргызов.

А ведь в 60-х и 70-х годах историческая наука продвину-
лась далеко вперед. Большим успехом историков считается 
три издания «Истории Киргизской ССР», опубликованы 
ряд монографий и сотни научных статей…

Однако люди не читали «толстые и умные книги», 
написанные сухим научным языком. Зато единственный 
исторический роман Т. Касымбекова «Сломанный меч» по 
популярности мог сравниться с повестями Ч. Т. Айтматова.

Вывод, сделанный В. М. Плоских, однозначен: необ-
ходимо славные события из более чем двухтысячелетней 
истории кыргызского народа облекать в художественную 
форму. Своими мыслями он неоднократно делился с дру-
зьями и единомышленниками, доказывал, спорил, убеждал. 
И убедил. Первые исторические миниатюры Амана Газиева 
вышли в журнале «Литературный Кыргызстан» и имели 
успех. Читатели были не только приятно удивлены, но и 
заинтригованы: даже в Союзе писателей Киргизской ССР 
никто не знал Амана Газиева. А ведь пишет человек очень 
интересно, да еще как, да ещё о чём!
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Настала очередь книг. В 1990 г. была опубликована кни-
га «На берегах Яксарта», в 1991 — «Курманджан-датка — 
некоронованная царица Алая», затем «Барс-бег — каган 
кыргызов» и, наконец, «Пулат-хан». Ни одна из них не за-
лежалась на прилавке. Все были моментально распроданы.

Чем отличаются произведения Амана Газиева от других 
работ авторов исторического жанра?

Знаменитые романисты прошлого, как правило, ради 
лихо закрученных сюжетов и занимательности зачастую 
пренебрегали исторической правдой, допускали анахрониз-
мы, перемещали события и героев из одной эпохи в дру-
гую, то есть поступали согласно законам художественного 
исторического повествования, выработанным еще великими 
В. Скоттом, А. Дюма и другими, и доведённым до совер-
шенства В. Пикулем в наши дни. Время таких романов, 
основанных на событиях истории Кыргызстана, ещё впере-
ди. Перед Аманом Газиевым В. Плоских поставил задачу 
освещения прежде всего исторической правды: заниматель-
ность, хороший литературный язык, интересные повороты 
сюжета обязательны, но не за счёт искажения реальных 
фактов. Документы, архивные материалы, данные истори-
ческих хроник излагаются предельно достоверно, а иног-
да и цитируются. Поэтому мудрый манап Атаке-батыр, 
направивший посольство в С.-Петербург к Екатерине II, 
несравненная Курманджан-датка, благородный Шабдан 
и храбрый Байтик встают перед читателем, как живые 
люди, при этом они абсолютно реальны как исторические 
личности. А студенты вузов предпочитают излагать собы-
тия восстания Пулат-хана и похода генерала Скобелева в 
Фергану по трактовке Амана Газиева. Это уже признание, 
достижение цели, поставленной перед Аманом Газиевым. 
Как популяризатор древней, средневековой и новой исто-
рии нашего государства он состоялся. И в этом громадная 
заслуга В. Плоских как организатора, учёного и литерато-
ра» [16, с. 239—240].
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Л. В. Тарасова, отличник культуры, заслуженный работ-
ник НАН КР, ранее — директор издательства «Илим», 
ныне — редакционно-издательского отдела КРСУ, много 
лет проработавшая с академиком Плоских В. М. в НАН 
КР, как-то отметила следующее: «…Любой официальный 
документ, характеризующий учёного, содержит сухую гра-
фу: количество изобретений, опубликованных работ. На её 
заполнение отводится обычно несколько строк. Владимиру 
Михайловичу для этой цели потребуется несколько стра-
ниц. Уже это говорит о его опыте в издательском деле. 
С Владимиром Михайловичем работать в этом плане нео-
быкновенно интересно, да и поучительно, так как нередко 
при этом происходит смена ролей — он учит издателя, 
как эффектнее преподнести материал, какой дизайн долж-
на иметь книга» [17, с. 13—14].

В 2004 г. была опубликована новая книга В. М. Плос-
ких, уникальная по многим критериям — по объёму, 
по содержательности и значимости, по представленному 
иллюстративному материалу. Это популярная историче-
ская энциклопедия (с древности до конца XIX века) «Наш 
Кыргызстан», рассказывающая о богатой и славной истории 
Кыргызстана и народах, населявших его территорию с не-
запамятных времён. Хронологические рамки охватывают 
период почти в миллион лет. Доступно, в популярной форме 
изложены важнейшие события древности, Средневековья 
и нового времени, рассказано о выдающихся личностях, 
оказавших влияние на ход истории или оставивших яркий 
след в прошлом.

Асан Торгоев — один из первых выпускников-культу-
рологов КРСУ, аспирант Санкт-Петербургского института 
материальной культуры, а ныне — кандидат исторических 
наук, сотрудник отдела Востока Государственного Эрми-
тажа, отмечал: «Среди преподавателей КРСУ Владимир 
Михайлович Плоских выделяется внешней экстравагант-
ностью. Его фамилия украшает учебники школьников  



47«История  —  его  любовь,  его  профессия,  его  судьба…»

и студентов по истории Кыргызстана. Ни одно из офи-
циально проводимых мероприятий нашего университе-
та, научных конференций не обходится без его участия. 
У знатоков сложился позитивный стереотип восприятия 
его имени: если где-то слышится «Плоских В. М.», сразу 
возникает ассоциация — «это серьезно, интересно, неор-
динарно» [17, с. 27].

В. М. Плоских — один из когорты основателей КРСУ 
и гуманитарного факультета, стал заведующим кафедрой 
истории и культурологии скорее для того, чтобы понять, 
работая с коллегами и со студентами, как воспринима-
ются написанные им учебники, в каком направлении их 
дорабатывать.

На вопрос, чем отличается студент «нынешний» от сту-
дента 50-х гг. ХХ в., Плоских В. М. ответил: «Резких от-
личий нет. Современный студент более деловой, он более 
практичен и бесшабашен. Мы были несколько скованнее». 

— Владимир Михайлович! — спросили как-то у акаде-
мика Плоских. — С чего начинается настоящий учёный?

— С увлечённости. Становится — от трудолюбия, за-
канчивается — от самоуспокоенности и разболтанности... 

Увлечённость Владимира Михайловича вовлекает в ор-
биту его научного обаяния и творческого поиска всё новых 
неравнодушных исследователей, среди которых одна из 
его внучек, Виктория Васильевна Плоских, защитившая 
в 2015 г. кандидатскую диссертацию. Вполне возможно, 
что толчком её интереса к сфере исследования истории 
этносоциальных процессов в Кыргызстане стала неболь-
шая статья Владимира Михайловича «Динамика числен-
ности населения Кыргызстана за 100 лет», написанная 
им полвека назад, и мудрые советы дедушки-академика. 
Однако этнодемографическая характеристика проведена ею 
в соответствии с принципами исторической демографии, 
с использованием информационных технологий и матема-
тических методов. Это и понятно: без новых технологий 
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и компьютерных возможностей наука сейчас не может 
обойтись!

Помните «крылатую фразу» Маяковского: «Юноше, обду-
мывающему житье, решающему, делать жизнь с кого, ска-
жу, не задумываясь…». Так вот: «Юноши [и девушки] Сла-
вянского! Делайте свою жизнь с профессора Плоских!» 
От младшего лаборанта в Институте истории АН Киргиз-
ской ССР — до вице-президента Национальной академии 
наук; от студента — до доктора наук, действительного чле-
на (академика) Национальной академии наук, профессора 
КРСУ. Это путь, достойный подражания!
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«Табылга», 1994. — 5,0 п. л. (в соавт.)

40. Кыргызы и Кыргызстан: опыт нового исторического 
осмысления. — Бишкек: Илим, 1994. — 18,2 п. л. (кол-
лектив авторов).

41. Кыргызы и их предки. Нетрадиционный взгляд на исто-
рию и современность. — Бишкек: Главная редакция 
Кыргызской энциклопедии, 1994. — 8,0 п. л. (в соавт.)

42. Кыргызская Республика. Отчет о человеческом развитии 
1995. — Detay / Kamex Printing Ltd., 1995. (Турция). — 
3,3 п. л. (коллектив авторов).

43. Е. Д. Поливанов и «Манас». — Бишкек: Илим, 1995. — 
3,0 п. л.

44. У истоков кыргызской национальной государственно-
сти / ред.: Т. К. Койчуев, В. М. Плоских, Т. У. Усубалиев; 
Национальная академия наук, Министерство образова-
ния и науки, Государственное архивное агентство, Кыр-
гызско-Российский Славянский университет. — Бишкек: 
Илим, 1996. — 384 с. (коллектив авторов).

45. Кыргыздар. Санжыра. Тарых. Мурас. Өнөр. — Бишкек: 
Фонд «Сорос-Кыргызстан», 1996. — 40,0 п. л. (коллектив 
авторов).

46. Аскар Акаев. Ученый. Политик. Штрихи к полити-
ческому портрету первого Президента Кыргызской 
Республики академика А. Акаева. — Бишкек: Илим, 
1996. — 5,5 п. л. (в соавт.)

47. Источниковедение Кыргызстана (с древности до 
XIX в.). — Бишкек: Илим, 1996. — 27,0 п. л. (колл. авт.).

48. Кыргызстан — Россия. История взаимоотношений 
(XVIII — XIX вв.): сборник документов и материалов /  
отв. ред. акад. В. М. Плоских. — Бишкек: Илим, 
1998. — 30,5 п. л.: ил. (коллектив авторов)

49. Кыргызы и их предки: нетрадиционный взгляд на 
историю и современность / под ред. А. Карыпкулова. 
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2-е изд., дораб. — Бишкек: Раритет Инфо, 1999. — 
8,0 п. л. (в соавт.)

50. Суверенный Кыргызстан: проблемы традиций и соци-
альной целостности / ред.: Д. Джунушалиев, В. Плос-
ких; НАН КР. — Бишкек: Илим, 1999. — 11,0 п. л. 
(коллектив авторов). 

51. Кыргызстандын валютасы: тарых жана азыркы учур. — 
Бишкек, 2000. — 10,0 п. л. (в соавт.)

52. Горная царица Курманджан и ее время. — Бишкек: 
Илим, 2002. — 25,0 п. л. (в соавт.)

53. Пишпек — Фрунзе — Бишкек: этапы исторического 
развития (1878—2003 гг.) / отв. ред. А. Ч. Какеев; НАН 
Кыргызской Республики. — Бишкек: Илим, 2003. — 
11,8 п. л. (в соавт.)

54. Политогенез кыргызской государственности. — Бишкек, 
2003. — 35,0 п. л. (в соавт.)

55. Валюта Кыргызстана: история и современность / под ред.  
акад. А. Ч. Какеева. — Бишкек: Архи, 2003. — 2,5 п. л. 
(в соавт.)

56. Проблемы политогенеза кыргызской государственности / 
ред.-сост. чл.-корр. НАН КР Д. Д. Джунушалиев, акад. 
НАН КР А. Ч. Какеев, акад. НАН КР В. М. Плоских. — 
Бишкек: АРХИ, 2003. — 30,0 п. л. (коллектив авторов)

57. С отрогов Небесных Гор до Северной Пальмиры: до-
кументальные материалы и худож. эссе / под ред. 
А. Какеева; НАН КР; КРСУ. — Бишкек: Илим, 2003. — 
8,0 п. л. (в соавт.)

58. Иссык-Куль: великие камни и легенды древнего озе-
ра / под ред.: Е. А. Бондарь; Нац. комиссия по делам 
ЮНЕСКО. — Бишкек: Le Graff, 2003. — 1,0 п. л. 
(в соавт.)

59. Исторические этапы кыргызской государственности 
(III в. до н. э. — XIX в.) / под ред. акад. В. М. Массо-
на. — Бишкек: Архи, 2003. — 7,0 п. л. (в соавт.)
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60. «Атлантида» Центральной Азии — тайна Великого 
Шелкового пути / под ред. Д. Д. Джунушалиева; НАН 
КР, КРСУ. — Бишкек: Илим, 2004. 3,3 п. л. 

61. Наш Кыргызстан: популярная историческая энцикло-
педия (с древности до конца XIX века). — Бишкек, 
2004. — 14,0 п. л. 

62. Национальная академия наук Кыргызской Республики: 
краткий годовой отчёт. 2004. — Бишкек: Илим, 2005. — 
2,75 п. л. (коллектив авторов).

63. Н. М. Пржевальский. Иссык-Кульский мемориальный 
комплекс. — Бишкек: КРСУ, 2005. — 8,0 п. л. (в соавт.)

64. 24 марта 2005 г.: «народная революция»?! / ред.-сост. 
В. М. Плоских. — Бишкек: Илим, 2005. — 13,4 п. л.

65. Подводные тайны Иссык-Куля: В поисках христиан-
ского монастыря и мощей святого Матфея, апостола 
и евангелиста (на русск, англ. яз.). — Бишкек: Илим, 
2008. — 3,0 п. л. (в соавт.)

66. Археология и история древнего и средневекового Кыр-
гызстана. Избранное / ред.-сост. В. А. Воропаева. — 
Бишкек: Илим, 2010. — 18,7 п. л.: ил. (в соавт.)

67. Подводные тайны и нераскрытые загадки Иссык-Куля 
(на русск., англ., нем. яз.). — Бишкек, 2010. — 3,5 п. л. 
(в соавт.)

68. Курманджан — Алайская царица. Эпоха глазами совре-
менников и потомков: Исследование. Эссе. Материалы. 
Документы. — Бишкек, 2011. — 26,0 п. л., ил. (в соавт.)

69. У истоков кыргызско-российских взаимоотношений  
(по архивным материалам XVIII—XIX вв. — Бишкек: 
КРСУ, 2013. 11,0 п. л., ил. 

70. Последний приют Н. М. Пржевальского. К 175-летию 
со дня рождения великого путешественника / под ред. 
акад. А. Ч. Какеева, проф. А. А. Колесникова. — Биш-
кек: КРСУ, 2014. — 11,0 п. л. — ил. 
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71. Киргизы и Кокандское ханство: собрание научных тру-
дов / 2-е изд., испр. и доп. — Бишкек: КРСУ, 2014. — 
Т. 1. — 17,0 п. л.; —Т. 2. — 27,3 п. л.

72. История в лицах: русские юга Кыргызстана / под ред. 
А. Е. Захаровой. — Ош, 2014. — 7,35 п. л. (в соавт.)

73. Подвиги кыргызстанцев в годы Великой Отечественной 
войны. 70-летию Великой Победы посвящается. — 
Бишкек: КРСУ, 2015. — 432 с. ил., прил. (коллектив 
авторов).

74. Кыргызстан в цивилизованном мире / отв. ред. чл.-корр. 
НАН КР О. А. Тогусаков. — Бишкек: Илим, 2016. — 
18,75 п. л. (коллектив авторов).

75. Турар Рыскулов в истории Кыргызстана. Документаль-
ные вехи биографии / под ред. З. К. Курманова. — Биш-
кек: Нео Принт, 2016. — 13,5 п. л. (в соавт.)

76. Собрание сочинений: в 13 т. / сост. проф. В. А. Воро-
паева; отв. ред. акад. Т. К. Койчуев. — Бишкек: Нео 
Принт, 2014—2020.
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1. Программа по истории Киргизской ССР (для истори-
ческих факультетов высших учебных заведений). — 
Фрунзе: КГУ, 1989. — 4,7 п. л. (в соавт.)

2. Кыргызстандын жана Кыргызстандын тарыхы (со-
веттик доорго чейинки мезгил) жалпы билим беруучу 
мектептер учун сынак программа жана методикалык 
колдонмо. — Бишкек: Илим, 1993. — 12,5 п. л. (в соавт.)

3. История кыргызов (досоветский период). Экспери-
ментальная программа и методическое пособие (для 
общеобразовательной школы) / под ред. А. Мокеева; 
НАН Кыргызской Республики. — Бишкек: Илим; МП 
«Табылга», 1994. (в соавт.)

4. Программа по истории Кыргызстана : пособие для аби-
туриента и старшеклассника / отв. ред. чл.-корр. HAH 
KP, проф. С. Данияров. — Бишкек: Илим, 1994. — 
2,3 п. л. (в соавт.)

5. Введение в историю кыргызской государственности: 
курс лекций для вузов. — Бишкек: Илим, 1994. — 
10,0 п. л. (в соавт.)

6. История кыргызов и Кыргызстана (досоветский пе-
риод) / под ред. доц. А. Мокеева; кырг., русск. яз. — 
Бишкек, 1994  — 120 с. (в соавт.)

7. История Кыргызстана: учебник для 8—9 классов 
русской школы / отв. ред. А. М. Мокеев. — Бишкек: 
Кыргызстан, 1995. — 19,0 п. л. (в соавт.)

8. Программа по истории кыргызов и Кыргызстана (для 
высших учебных заведений) / под ред. чл.-корр. НАН, 
д. и. н. проф. С. С. Даниярова, д. и. н., проф. З. Э. Эра-
лиева. — Бишкек: Илим, 1995. — 4,1 п. л. (в соавт.)

9. История кыргызов и Кыргызстана: учебное пособие 
для вузов / отв. ред. Т. Койчуев; НАН КР. — Бишкек: 
Илим, 1995. — 20,5 п. л. (коллектив авторов).

10. История Кыргызстана с древнейших времен до  XIX века: 
учебник для вузов. — Бишкек: Кыргызстан, 1996. — 
23,0 п. л. (коллектив авторов).
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11. История кыргызов и Кыргызстана: учебник для вузов /  
под ред. акад. В. М. Плоских. — Бишкек: Илим, 
1998. — 21,5 п. л. (коллектив авторов).

12. Кыргызстан — Россия. История взаимоотношений 
(XVIII — XIX вв.): сборник документов и материалов / 
сост. А. Б. Бедельбаев, В. А. Воропаева, В. Я. Галицкий, 
В. М. Плоских и др.; отв. ред. акад. В. М. Плоских. — 
Бишкек: Илим, 1998. — 30,5 п. л.; ил.

13. Программа по истории кыргызов и Кыргызстана (для 
высших учебных заведений) / изд. 2-е, доп.; под ред. 
чл.-корр. НАН, д. и. н. проф. С. С. Даниярова, д. и. н., 
проф. З. Э. Эралиева. — Бишкек: Илим, 1998. — 
4,5 п. л. (в соавт.)

14. История кыргызско-российских взаимоотношений: 
методическая разработка и программа спецкурса. — 
Бишкек, 1999. — 0,6 п. л. (в соавт.)

15. История кыргызско-российских взаимоотношений: мето-
дическое пособие и программа спецкурса. — Бишкек: 
КРСУ, 2000. — 2,7 п. л. (в соавт.)

16. История кыргызов и Кыргызстана: учебник для вузов / 
отв. ред. В. М. Плоских; НАН КР; КРСУ; 3-е изд., до-
раб. — Бишкек, 2000. — 22,3 п. л. (коллектив авторов)

17. Из истории кыргызско-российских отношений (ХVIII—
ХХ вв.): краткий курс лекций и методическое посо-
бие. — Бишкек, 2001. (в соавт.)

18. История Отечества: краткий курс лекций по истории 
Кыргызстана / отв. ред. А. Ч. Какеев. — Бишкек, 2002. 
12,5 п. л.; ил., карты. (в соавт.)

19. История кыргызов и Кыргызстана: учебник для вузов /  
изд. 4-е, доп.; отв. ред. Плоских В. М. — Бишкек, 
2003. — 24,0 п. л. (коллектив авторов)

20. Введение в историю кыргызской государственности: 
курс лекций для вузов. — Бишкек: АРХИ, 2004. — 
20 п. л. (коллектив авторов)
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21. Программа по истории кыргызов и Кыргызстана / отв. 
ред. В. Плоских. — Бишкек: КРСУ, 2005. — 8,0 п. л. 
(в соавт.)

22. Введение в историю кыргызско-российских отношений: 
краткий курс лекций и методическое пособие / под 
ред. проф. З. К. Курманова. — Бишкек: Илим, 2005. — 
9,5 п. л. (в соавт.)

23. История Отечества: краткий курс лекций по истории 
Кыргызстана / отв. ред. акад. А. Ч. Какеев; изд. 2-е, 
доп. — Бишкек: Раритет Инфо, 2005. — 12,2 п. л.  
(в соавт.)

24. Программа по истории кыргызов и Кыргызстана: для 
вузов Кыргызстана / отв. ред. проф. В. Плоских. — 
Бишкек: КРСУ, 2006. — 6,25 п. л. (в соавт.)

25. История Кыргызстана (с древнейших времен до нача-
ла IX в.): учебник для 6 класса средней школы / ред. 
Д. Джунушалиев. — Бишкек: Раритет Инфо, 2006. — 
16,5 п. л., ил., карт.

26. История кыргызов и Кыргызстана: учебник для вузов  / 
серия «Классический университетский учебник»; отв. 
ред. акад. А. Ч. Какеев. — Бишкек: Раритет Инфо, 
2007. — 23,4 п. л. (в соавт.)

27. История Отечества: краткий курс лекций по истории 
Кыргызстана / отв. ред. акад. А. Ч. Какеев; изд. 4-е, 
доп. — Бишкек: Раритет Инфо, 2008. — 13,0 п. л.  
(в соавт.)

28. История кыргызов и Кыргызстана: учебник для вузов / 
изд. 2-е. — Бишкек, 2009. — 24,0 п. л. (в соавт.)

29. Нераскрытые тайны и загадки Иссык-Куля: учебно-ме-
тодическое пособие. — Бишкек: КРСУ, 2011. — 5,0 п. л.

30. История кыргызов и Кыргызстана: учебник для вузов  / 
серия «Классический университетский учебник»; отв. 
ред. акад. А. Ч. Какеев; изд. 3-е, дораб. — Бишкек: 
КРСУ, 2015. — 35,3 п. л. (в соавт.)
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31. Россия — Кыргызстан: история взаимоотношений / се-
рия «Классический университетский учебник; под ред. 
акад. А. Ч. Какеева; 2-е изд., испр. и доп. — Бишкек: 
КРСУ, 2016. — 15,5 п. л. (в соавт.).
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1. М. В. Фрунзе в дореволюционном Семиречье: (К 100-ле-
тию со дня рождения) // сборник статей. — Фрунзе, 
1965. — 1,0 п. л. (в соавт.)

2. Динамика численности населения Кыргызстана за 
100 лет // Известия АН Киргизской ССР. — 1966. — 
№ 1. — 0,7 п. л.

3. Вклад русских исследователей в изучение истории 
киргизского народа // Материалы объединенной науч-
ной сессии, посвящ. 40-летию Кирг. ССР и Компартии 
Кирг. — Фрунзе: Илим, 1966. — 0,2 п. л.

4. К истории ремесленного производства в Киргизии // Воп- 
росы истории естествознания и техники в Киргизии: 
материалы докладов, представленных на I Средне-
азиатскую научную конференцию историков естест-
вознания и техники. — Фрунзе: Илим, 1967. — 0,25 
п. л. (в соавт.)

5. Советская историография социально-экономических 
отношений в дореволюционной Киргизии // Наука 
Киргизстана к юбилею Великого Октября. — Фрунзе: 
Илим, 1967. — 0,5 п. л.

6. Годичное общее собрание Академии наук Кирг. ССР // 
Известия АН Кирг. ССР. — 1967. — № 2. — 0,3 п. л.

7. Сведения о киргизах в русских источниках XVIII в. // 
Известия АН Кирг. ССР. — 1967. — № 3. — 0,5 п. л.

8. Юбилейная сессия Академии наук Киргизской ССР // 
Известия АН Кирг. ССР. — 1967. — № 5. — 0,4 п. л.

9. «Странствователь» о Киргизии // Литературный Кир-
гизстан. — 1967. — № 6. — 0,5 п. л. (в соавт.)

10. Советская историография социально-экономических 
отношений в дореволюционной Киргизии // Наука 
Киргизстана — юбилею Октября. Юбилейная научная 
сессия, посвященная 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. — Фрунзе: Илим, 
1967. — 0,5 п. л.
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11. Наука Киргизстана в юбилейном году // Изв. АН Кирг. 
ССР. — 1968. — № 3. — 0,4 п. л. 

12. Ранние киргизские письменные документы // Известия 
АН Киргизской ССР. — 1968. — № 4. — 0, 5 п. л. 
(в соавт.)

13. К 60-летию члена-корреспондента АН Киргизской ССР 
С. И. Ильясова // Известия Акад. наук Киргизской 
ССР. — 1968. — № 5. — 0,3 п. л. (в соавт.)
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ких. — Бишкек: КРСУ, 2018. — 0,5 п. л. (в соавт.)

237. Ректор и Университет — близнецы-братья //Они были 
первыми: 25-летию Кыргызско-Российского Славян-
ского университета посвящается/ отв. ред. академик 
В. М. Плоских. — Бишкек: КРСУ, 2018. — 0,5 п. л. 
(в соавт.).
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1. Нужны хрестоматии по истории // Мугалимдер газета-
сы. — 1965. — 26 дек. (№ 104). — 0,1 п. л. (в соавт.)

2. Подвиг исследователя // Мугалимдер газетасы. — 
1965. — 7 дек. (№ 98). — 0,2 п. л. Об исследованиях 
И. В. Мушкетова по геологии Тянь-Шаня и Памиро-
Алая. (в соавт.)

3. Дневник путешественника. 110 лет со времени по-
сещения Киргизии Ч. Валихановым в составе первой 
русской экспедиции на Иссык-Куль // Мугалимдер 
газетасы. — 1966. — 30 июня. — № 61. — 0,3 п. л. 
(в соавт.)

4. Тайны Алая // Мугалимдер газетасы. — 1966. — 
13 сентября. № 74. — 0,2 п. л.

5. Оренбургский учёный о киргизах // Мугалимдер газе-
тасы. — 1967. — 23 сентября. — № 176. — 0,3 п. л. 
Обзор работ оренбургского краеведа Рычкова П. И. 
о среднеазиатских народах (перв. пол. XVIII в.). 
(в соавт.)

6. Путешественник поневоле // Мугалимдер газетасы. — 
1967. — 28 марта (№ 25). — 0,2 п. л. Об исследователе 
Средней Азии Ф. Ефремове.

7. Впервые в Россию (180 лет киргизского посольства 
в Петербург // Мугалимдер газетасы. — 1967. — 17 
января (№ 5). (в соавт.)

8. Учёный-патриот. Дорогой учитель // Советская Кир-
гизия. — 1968. — 8 декабря. — № 284. — 0,1 п. л. 
Академику К. И. Скрябину — 90 лет. (в соавт.)

9. По следам рукописи капитана Андреева // Мугалимдер 
газетасы. — 1968. — 0,3 п. л. (в соавт.)

10. В великой братской семье // Советская Киргизия. — 
1968. — 0,5 п. л. / рец.: Очерки истории советских 
дунган / под ред. М. Сушанло, Г. Г. Стратановича. — 
Фрунзе, 1967. — 18,5 п. л. (в соавт.)

11. Кушан мамлекетти // Кыргызстан маданияты. — 
1968. — 0,5 п. л. (в соавт.)



96 Академик В. М. Плоских

12. Ленин и Советский Восток // Советская Киргизия. — 
1968. — 0,5 п. л. / рец.: Бейсембиев С. Ленин и Ка-
захстан. (в соавт.)

13. Маданий өнүгүүгө арналган эмгек // Сов. Кыргыз-
стан. — 1968. — 28 апреля. — 0,3 п. л. / рец.: Айт-
мамбетов Д. Культура киргизского народа во второй 
половине XIX и начале XX в. — Фрунзе, 1967. — 
20,0 п. л.; ил. (в соавт.)

14. Галерея советских историков // Советская Кирги-
зия. — 1969. — 5 июля. — № 154. — 0,3 п. л. / рец.: 
Гуржий И., Петренко В. Выдающиеся советские исто-
рики. — Киев, 1969 (на укр. яз.). (в соавт.)

15. Лицом к современности // Советская Киргизия. — 
1969. — 26 января. — 0, 1 п. л. О работе Института 
истории АН Кирг. ССР. (в соавт.)

16. Мамлекеттик феодализмди изилдөө // Советская Кир-
гизия. — 1969. — 6 июля. — 0,3 п. л. / рец.: Сапел-
кин А. А. К истории феодализма в Киргизии в конце 
XIX — начале XX в. — Фрунзе, 1968. (в соавт.)

17. Документалдуу китеп // Кыргызстан маданияты. — 
1968. — 5 июня. — 0,4 п. л. / рец.: Участие дунган в 
Октябрьской революции и гражданской войне: сбор-
ник документов и воспоминаний / сост. М. Сушанло, 
И. Юсупов. — Фрунзе, 1967. — 162 с. (в соавт.)

18. Важный вклад в дунгановедение // Советская Кирги-
зия. — 1971. — 12 окт. — № 235. — 0,1 п. л. / рец.: 
Сушанло М. Дунгане. Историко-этнографический 
очерк. — Фрунзе: Илим, 1971. (в соавт.)

19. Богатая прошлым, гордая современным // Иссык-Куль-
ская правда (Пржевальск). — 1973. — 2 октября. — 
0,2 п. л. Установление надзора за археологическими 
памятниками и нанесение их на карту.

20. Долина тысячи курганов. Из истории родного края // 
Советская Киргизия. — 1974. — 3 марта. Работа ар-
хеологов в Кетмень-Тюбинской котловине.
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21. История до наших дней // Вечерний Фрунзе. — 
1975. — 20 декабря. — 0,2 п. л. О работе «История 
Средней Азии и Казахстана». 

22. Из глубины веков // Советская Киргизия. — 1976. — 
9 ноября. — 0,2 п. л. Экспедиция по составлению 
археологической карты республики.

23. Уникальная находка // Советская Киргизия. — 1978. — 
15 февраля. — 0,2 п. л. Археологическим отрядом 
киргизской экспедиции обнаружен список научного 
трактата Джами. 

24. Октябрь в документах // Советская Киргизия. — 1978. —  
17 февр. — 0,1 п. л. (в соавт.) / рец.: Победа октябрь-
ской революции в Киргизии: сборник документов. 
1917—1918. — Фрунзе: Илим, 1977. 

25. Глазами интернационалиста. Зарубежный публицист  
о Киргизии // Советская Киргизия. — 1979. — 
6 дек. — 0,2 п. л. (в соавт.) / рец.: Памрай У. Д. 
Советская действительность. — М., 1979. — 16,0 п. л. 

26. За ширмой «исторических изысканий» // Советская 
Киргизия. — 1980. — 25 июля. — 0,2 п. л. Террито-
риальные притязания Китая. (в соавт.)

27. О прошлом столицы // Вечерний Фрунзе. — 1980. — 
17 октября. — 0,2 п. л. / рец.: Галицкий В. История 
города Бишкека. 1871—1917 гг. — Фрунзе, 1980.

28. Конец Рахманкул-хана // Литературная газета. — 
1980. — 12 ноября. — 0,3 п. л.; Советская Киргизия. — 
1980. — 23 ноября. — 0,2 п. л. О последнем киргизском 
хане и кирг. кочевьях в Афганистане. (в соавт.)

29. О средневековом Кыргызстане // Мугалимдер газета-
сы. — 1981. — 29 мая. — 0,2 п. л. (в соавт.) / рец.: 
Петров К. И. Очерки социально-экономической истории 
Киргизии XI — начала XIII вв. — Фрунзе, 1981. 

30. «Третьяковка» каменного века // Советская Кирги-
зия. — 1981. — 8 июля. — 0,2 п. л. О наскальных 
изображениях в пещере Ак-Чункур в Прииссыккулье.

7 Академик В. М. Плоских
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31. Об истории населения Киргизии // Советская Кир-
гизия. — 1981. — 11 августа. — 0,2 п. л. (в соавт.) / 
рец.: Бекмаханова Н. Е. Формирование многонацио-
нального населения Казахстана и северной Киргизии 
(последняя четверть XVIII — 60-е годы XIX вв.). — М., 
1980. — 17,5 п. л. 

32. Письмо из VIII века // Советская Киргизия. — 1982. — 
2 июня. — 0,1 п. л. В г. Таласе найден камень-валун 
с древнетюркским руническим текстом.

33. Воспитывать активных борцов за коммунизм // Совет-
ская Киргизия. — 1982. — 30 июня. — 0,2 п. л. 
(в соавт.) / рец.: Кулматов К. Н. Деятельность пар-
торганизации Киргизии по повышению качества и эф- 
фективности идеологической работы. — Фрунзе, 
1981. — 17,5 п. л. 

34. Памятники Тюпа // Коммунистический труд (Тюп). — 
1982. — 13 августа. — 0,3 п. л. Об исторических па-
мятниках XVIII — XIX столетий. (в соавт.)

35. Памятники истории // Советская Киргизия. — 1982. — 
18 марта. — 0,3 п. л. Об археологических исследова-
ниях в Киргизии.

36. На первых зарницах // Советская Киргизия. — 1983. —  
31 мая. — 0,3 п. л. О борце социал-демократического 
движения в Киргизии в 1903 г. В. И. Лойцнере. (в соавт.)

37. Не глушаясь ложью, клевещут на нашу действитель-
ность антисоветчики всех мастей // Советская Кирги-
зия. — 1984. — 29 марта. — 0,2 п. л. О фальсификации 
соц., экон. и культ. достижений кирг. народа. (в соавт.)

38. Новое о Баласагуне и его эпохе // Вечерний Фрун-
зе. — 1984. — 30 марта. — 0,3 п. л. / рец.: Киргизия 
при Караханидах / под ред. д-ра ист. наук Е. А. Да-
видович. — Фрунзе: Илим, 1983.

39. Воспитание историей // Советская Киргизия. — 
1984. — 2, 11 октября. — 0, 3 п. л. О результатах 
археологической экспедиции.
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40. Научная летопись республики // Вечерний Фрунзе. — 
1985. — 5 декабря. — 0,3 п. л. О пятитомном издании 
«Истории Киргизской ССР», осуществляемом Институ-
том истории АН Кирг. ССР.

41. Подводные тайны Иссык-Куля // Иссык-Кульская 
правда (Пржевальск). — 1987. — 21, 22, 23, 28, 29 ян-
варя. — 1,5 п. л. Об археологических исследованиях. 
(в соавт.)

42. Одной судьбы печать // Советская Киргизия. — 
1988. — 25 мая. — 0,3 п. л. О советском лингвисте 
Е. Д. Поливанове, работавшем в Киргизии в 30-е годы 
и его коллеге К. Тыныстанове.

43. Рассказывает сутра // Комсомольская правда. — 
1988. — 19 января. — 0,2 п. л. Новая находка архео-
логов в Чуйской долине.

44. Голос судьбы // Советская Киргизия. — 1988. — 26, 
28 окт. — 0,5 п. л. «Белые пятна» в освещении проб-
лемы вхождения Кирг. в состав России.

45. Неизвестный Барс-бег // Советская Киргизия. — 
1990. — 3 февраля. — 0,2 п. л. О кагане Барс-беге 
Ымамчу Али Бильге — выдающейся личности конца 
VII — нач. VIII вв., выходце из среды енисейских 
кыргызов. (в соавт.)

46. На заре человечности // Народная трибуна (Сокулук). —  
1990. — 6 марта. — 0,3 п. л. Очерки по истории Кир-
гизии в помощь учителю. (в соавт.)

47. Государство усуней // Слава труду (Каинда). — 
1990. — 30 июня. — 0,3 п. л. На территории Тянь-
Шаня и Семиречья. (в соавт.)

48. В борьбе с Александром Македонским // Слава труду 
(Каинда). — 1990. — 20 июня. — 0, 3 п. л. О битвах  
македонских отрядов на территории Киргизии. 
(в соавт.)

49. Как драгоценные реликвии… // Советская Киргизия. — 
1990. — 11 июля. — 0,3 п. л. Об итогах многолетней 
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экспедиции по поиску и изучению старопечатных книг 
и рукописей славяно-русской кириллицы.

50. Поворотный пункт в судьбе народа // Советская Кирги-
зия. — 1990. — 5 апреля. — 0,3 п. л. О присоединении 
Киргизии к России. (в соавт.)

51. Сколько лет Пишпеку? // Вечерний Фрунзе. — 1990. — 
15 октября. — 0,3 п. л. Новые факты истории. (в соавт.)

52. Умирая, священник раскроет тайну клада // Советская 
Киргизия. — 1991. — 19 января. — 0,25 п. л. Об Иссык- 
Кульском кладе. (в соавт.)

53. Енисейский каганат в конце VII — сер. VIII века. 
Барс-бег // Слава труду (Каинда). — 1991. — 26 мар-
та. — 0,3 п. л. (в соавт.)

54. Царица Алая // Вестник труда (Кемин. р-н). — 1991. — 
22 августа. — 0,2 п. л. О Курманджан датке. (в соавт.)

55. Кыргызское великодержавие // Слава труду (Каин-
да). — 1991. — 6 сентября. — 0,3 п. л. История рес-
публики в XIX в. (в соавт.)

56. …И спустился в могилу, чтоб найти золотишко // Слово 
Кыргызстана (СК). — 1991. — 21 сент. — 0,25 п. л. 
О погребальных кладах в курганах Кыргызстана. 
(в соавт.)

57. Царица Алая // Слово Кыргызстана (СК). — 1991. — 
17 августа. — 0,3 п. л. О Курманджан датке.

58. Клад ждёт энтузиастов // Ленинский путь (Токмак). — 
1991. — 1 октября. — 0,25 п. л. О тайне Иссык-Куль-
ского клада.

59. Узел судьбы. По материалам следственного дела // 
СК. — 1991. — 12 октября. — 0,3 п. л. К 90-летию 
К. Тыныстанова.

60. В борьбе с Тимуром // Слава труду (Каинда). — 
1991. — 2 декабря. — 0,3 п. л. История республики 
во II половине XIV в. (в соавт.)

61. По поводу презентации одной книги // Res Publica. — 
1992. — 28 февраля. — 0,1 п. л. Открытое письмо 
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Президенту Республики Кыргызстан А. Акаеву об 
организации поисковых работ в Таласской области.

62. «Прошу мою подпись не считать доказательством 
виновности» // Res Publica (Общее дело). — 1992. — 
1 апр. — № 16. — 0,3 п. л. По страницам следствен-
ного дела Ю. Абдрахманова. (в соавт.)

63. Письмо Вышинскому // СК. — 1992. — 1—2 мая. — 
0,3 п. л. 

64. Авантюрный проект // Чуйские известия. — 1993. — 
11—17 сентября. — 0,25 п. л. (в соавт.)

65. Авантюрный проект (продолж.) // Чуйские известия. — 
1993. — 18—24 сентября. — 0,25 п. л. (в соавт.)

66. Авантюрный проект (продолж.) // Чуйские известия. — 
1993. — 25 сент. — 10 окт. — 0,3 п. л. Освоение Се-
миречья. (в соавт.)

67. Гумбез Озбека // Чуйские известия. — 1993. — 21—
27 августа. — 0,1 п. л.

68. Дела давно минувших дней: из истории кыргызско-
российских взаимоотношений // Чуйские известия. — 
1994. — 2 марта, 5 марта, 9 марта, 16 марта. — 1,5 п. л.

69. Кыргызы и Кокандское ханство // СК. — 1994. — 
5 ноября. — 0,3 п. л.

70. Алайская царица — быль, ставшая легендой: 185-летие 
Курманжан-датки // Эркин-Тоо. — 1996. — 27 янва-
ря. — № 12, 13. — 0,4 п. л. 

71. По следам апостола Матфея // Дело №. — 2001. — 
4 июля. — 0,3 п. л. 

72. Широкая историческая панорама. К выходу новой книги 
Президента А. Акаева «Кыргызская государственность  
и народный эпос «Манас» // СК. — 2002. — 30 авгус-
та. — 0,3 п. л. (в соавт.)

73. Истоки // Вечерний Бишкек (ВБ). — 2003. — 24 ян-
варя. — 0,2 п. л. (в соавт.)

74. Открытие китайского Колумба // Вечерний Бишкек 
(ВБ). — 2003. — 3 февраля. — 0,25 п. л. (в соавт.)
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75. Город Красной долины. Что на сегодня науке известно 
о древнем усуньском государстве? // СК. — 2003. — 
31 марта. — 0,3 п. л. (в соавт.)

76. История кыргызской государственности: Итоги и пер-
спективы исследования (III — I вв. до н. э. — до на-
ших дней) // СК. — 2003. — 15 мая. — 0,2 п. л.

77. Государство кыргыз // СК. — 2003. — 15 мая. — 
0,3 п. л. (в соавт.)

78. Власть и наука: нужен синтез действия // СК. — 
2003. — 26 мая. — 0,25 п. л. 

79. В поисках древней цивилизации Иссык-Куля // СК. — 
2003. — 6 ноября. — № 121 — 0,3 п. л. О материа-
лах международной археологической экспедиции на 
Иссык-Куле.

80. Дорога длиной в жизнь // СК. — 2003. — 14 ноября. — 
0,3 п. л. (в соавт.)

81. Интеллигенция власти или власть интеллигенции  // 
СК. — 2004. — 30 января — № 11. — 0,5 п. л. О мис-
сии и критериях интеллигенции. (в соавт.)

82. В. Массон сын М. Массона // СК. — 2004. — 30 апре-
ля. — № 47. — 0,3 п. л. К 75-летию крупнейшего 
археолога России, исследователя Центральной Азии 
и Кыргызстана В. Массона. (в соавт.)

83. Есть чем гордиться // СК. — 2004. — 22 июня. — 
№ 66. — 0,3 п. л. О деятельности НАН КР. (в соавт.)

84. На острие времени // СК. — 2004. — 7 сентября. — 
№ 95. — 0,5 п. л. О книге А. Акаева «Думая о будущем 
с оптимизмом». (в соавт.)

85. Пером ученого и дипломата // СК. — 2004. — 23 но-
ября. — № 124. — 0,25 п. л. О книге «Приоритеты 
внешней политики России и своеменные междуна-
родные отношения». Кулматов К. Н. (в соавт.)

86. Идеолог госязыка // СК. — 2004. — 21 декабря. — 
№ 136. — 0,2 п. л. Об истории кыргызского языкозна-
ния и научной судьбе Бюбийны Орузбаевой. (в соавт.)



103Газетные  публикации  (аннотированные)

87. Власть и наука: Нужен ситез действия // СК. — 
2006ю — 26 мая. — № 55. — 0,3 п. л. Анализ рево-
люционных событий в Кыргызстане в марте 2005 г.

88. Легендарный монастырь на берегу Иссык-Куля: тайна 
раскрыта? // Лица. — 2006. — 21 сентября. — 0,3 п. л. 
О полевом сезоне 2005 г. на Иссык-Куле и уникаль-
ных находках; обнаружении городища — возможного 
расположения христианского монастыря.

89. Вечная пристань Николая Пржевальского // СК. — 
2007. — 15 мая. — № 50. — 0,3 п. л. 50 лет Иссык-
Кульскому мемориалу Н. Пржевальского. (в соавт.)

90. Великое кольцо Ивана Ефремова // СК. — 2007. — 
18 мая. — № 52. — 0,3 п. л. (в соавт.)

91. Высокое право культуры // СК. — 2007. — 18 мая. — 
№ 52. — 0,3 п. л. О проекте «Декларации прав культу-
ры» российского академика Д. С. Лихачева и пробле-
мах формирования национальных культур. (в соавт.)

92. Музей на дне «жемчужины»: от идей к воплощению // 
СК. — 2008. — 23 сентября. — № 10. — 0,3 п. л. 
Об археологических находках на Иссык-Куле и экс-
понатах музея КРСУ. (в соавт.)

93. Он и сегодня в трудах праведных: Академику Кара-
кееву — 95 // СК. — 2008. — 7 ноября. — № 121. — 
0,3 п. л. (в соавт.)

94. Отец ... пред именем твоим... // СК. — 2008. — 11 но-
ября. — № 122. — 0,3 п. л. «Аксиология Айтматова», 
юбилейная сессия.

95. Прошлое принадлежит будущему // СК. — 2009. — 
26 июня. — № 6. — 0,25 п. л. Национальный проект 
«Культура». (в соавт.)

96. Летописец эпохи. К 90-летию Т. У. Усубалиева // СК. — 
2009. — 20 октября. — № 109. — 0,3 п. л.

97. И тогда шел разговор о единстве: 225 лет первому 
всекыргызскому курултаю // СК. — 2010. — 3 февра-
ля. — № 12. — 0,3 п. л.
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98. Буревестник кыргызской государственности. Видней-
ший политический деятель Кыргызстана 20—30-х 
годов А. Сыдыков // СК. — 2010. — 16 февраля. — 
№ 17. — 0,25 п. л.

99. Их встречала Москва // СК. — 2010. — 30 апреля. — 
№ 23. — 0,25 п. л. Об участии учёных Кыргызстана в 
Международной конференции «Победа над фашизмом 
в 1945 году и её значение для народов СНГ и мира».

100. Ещё немало тайн хранит «жемчужина» // СК. — 
2010. — 23 июля. — № 56. — 0,3 п. л. Новый экспе-
диционный сезон и первые археологические находки 
на дне Иссык-Куля. 

101. Две жизни Курманджан датки. К 200-летию со дня 
рождения Алайской царицы // СК. — 2011. — 21 ян-
варя. — № 8. — 0,5 п. л.

102. И был предпринят твёрдый шаг: первому кыргызско-
му посольству в России — 225 лет // СК. — 2010. — 
5 ноября. — № 99. — 0,2 п. л.

103. Как сыновья датки помогли Габриэлю Бонвало // 
СК. — 2011. — 16 августа. — № 88. — 0,2 п. л. О гос-
те сыновей Алайской царицы французском путеше-
ственнике Г. Бонвало.

104. Эпоха академика Каракеева // СК. — 2011. — 11 но-
ября. — № 122. — 0,3 п. л. К 98-летию учёного, ака-
демика НАН КР К.-Г. Каракеева. (в соавт.)

105. Поверхностный прагматизм науке не попутчик // 
СК. — 2013. — 12 марта. — № 26. — 0,25 п. л.

106. Мой друг Турар Койчуев: учёный и общественный 
деятель двух эпох // СК. — 2013. — 6 сентября. — 
№ 97. — 0,5 п. л.

107. Последний приют // Студенческое обозрение. — 
2014. — № 3(68). — Март. — 0,4 п. л. К 175-летию 
со дня рождения Н. М. Пржевальского (отрывки из но-
вой книги В. М. Плоских).
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108. Актуальные проблемы общественно-политического 
и духовного развития суверенного Кыргызстана // 
СК. — 2016. — 0,3 п. л. Аннотация на цикл работ 
Т. А. Абдырахманова, Н. У. Курбановой, Э. Ж. Маана-
ева. (в соавт.)

109. Первый посол Советского Союза из Кыргызстана // 
СК. — 2016. — 25 мая. — 0,3 п. л. О после России, 
учёном К. Н. Кулматове. (в соавт.).

110. Опередивший время // СК. — 2018. — 30 марта. — 0,3 
п. л. Об академике А. А. Брудном — ученом философе.
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1. Посольство Земарха // Литературный Киргизстан 
(ЛК). — 1986. — № 3. — 1,0 п. л.

2. Во времена Караханидов // ЛК. — 1986. — № 6. —  
0,9 п. л.

3. Впервые в Россию // ЛК. — 1986. — № 11. — 1,6 п. л.
4. Когда-то в Пржевальске // ЛК. — 1987. — № 6. —  

0,8 п. л.
5. Люди и клады // ЛК. — 1988. — № 6. — 0,45 п. л.
6. По обе стороны Яксарта // ЛК. — 1989. — № 5. — 1,3 п. л.;  

№ 6. — 1,6 п. л. 
7. На берегах Яксарта. — Фрунзе: Кыргызстан, 1990. — 

23,0 п. л.
8. Таласская битва // ЛК. — 1991. — № 1. — 0,8 п. л.
9. Курманджан-датка — некоронованная царица Алая. — 

Фрунзе: Илим, 1991. — 5,0 п. л.
10. Барс-бег, каган кыргызов // ЛК. — 1992. — № 1. — 

1,5 п. л.
11. Во времена караханидов // Чабыт: сборник. Фрунзе: 

Илим, 1992. 1,5 п. л.
12. Серебряная камча. — Фрунзе: Табылга, 1992. — 1,0 п. л.
13. Барс-бег, кыргыздардын каганы. — Бишкек: Ала-Тоо, 

1993. — 4,5 п. л. (коллектив авторов).
14. Байтик-батыр // Известия НАН КР. Эхо науки. — 

1995. — № 1. — 0,5 п. л.
15. Пулат-хан. Историческая повесть / послесл. В. Плос-

ких. — Бишкек: Илим, 1995. — 13,4 п. л. 
16. Кыргызы: исторические предания и легенды: пособие 

для школьников / ред. проф. В. Плоских. — Бишкек: 
Илим, 1995. — 3,2 п. л. (в соавт.).

17. Шабдан-баатыр // Известия НАН КР. Эхо науки. — 
1996. — № 1. — 0,5 п. л.

18. Кыргызы. Исторические предания и легенды (русск., 
кырг. яз.). — Бишкек: Архи, 2003. — 8,0 п. л.
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19. Барс-бег, каган кыргызов. Новелла // Барс-бег, кыргыз-
дардын каганы / под ред. акад. А. Ч. Какеева; кырг., 
русск. яз. — Бишкек: АРХИ, 2003. — 1,2 п. л.

20. Таласская битва / отв. ред. акад. В. М. Плоских. — 
Бишкек: Шам, 2005. — 6,2 п. л. (в соавт.)

21. Качыбек Шералин (эссе о предке юбиляра) // Кыргыз-
стан: история и современность: сборник статей / отв. 
ред. А. Джуманалиев. — Бишкек, 2006. — 7,0 п. л.

22. Шабдан-батыр // Чабыт. Порыв: литературный аль-
манах. — Вып. III / ред. В. М. Плоских, М. А. Рудов, 
Л. В. Тарасова. — Бишкек, 2006. — 2,5 п. л.

23. Путешественник-миротворец // П. П. Семенов-Тян-
Шанский и научные исследования Иссык-Куля: материа-
лы международной научно-практической конференции и 
студенческого «круглого стола», посвященных 150-летию 
путешествия П. П. Семенова на Тянь-Шань / под ред. 
акад. В. М. Плоских. — Бишкек: Илим, 2007. — 1,35 п. л.

24. На берегах Яксарта. Историческая повесть / ред. 
В. Плоских, рец. А. Акматалиев, худ. Б. Жайчибеков. — 
Бишкек, 2010. — 13,2 п. л. 

25. Пулат-хан. Историческая повесть / ред.-сост. В. Воро-
паева. — Бишкек, 2010. — 11,0 п. л. 

26. На берегах Иссык-Куля. Горная царица Алая. Прже-
вальский Буревестник. Исторические повести / ред.-сост. 
проф. В. Воропаева. — Бишкек: Илим, 2010. — 8,0 п. л. 

27. Киргизские лидеры — долгий путь к России. Исто-
рические новеллы / ред.-сост. проф. В. Воропаева. — 
Бишкек: Илим, 2010. — 10,4 п. л. 

28. Великие предки из средневековья. Исторические но-
веллы / ред.-сост. В. Воропаева. — Бишкек, 2010. —  
10,0  п. л. 

29. Шабдан батыр. Три новеллы // Литературный Кыргыз-
стан. — 2010. — № 1. — 2,5 п. л.
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1. Крепить творческий союз науки и производства / ред. 
В. М. Плоских — Фрунзе: Илим, 1966. — 8,0 п. л.

2. Материалы объединённой научной сессии, посвящён-
ной 40-летию Киргизской ССР и Компартии Киргизии 
(тезисы докладов) / ред. В. М. Плоских и др. — Фрун-
зе: Илим, 1966. — 16,0 п. л. 

3. Юбилейный форум учёных Киргизстана. Объединённая 
научная сессия, посвящённая 40-летию Киргизской ССР 
и Компартии Киргизии. Пленарные заседания / ред. 
О. Д. Алимов, Н. И. Захарьев, В. М. Плоских и др. — 
Фрунзе: Илим, 1967. — 8,0 п. л. 

4. Наука Киргизстана — юбилею Великого Октября. 
Юбилейная научная сессия, посвящённая 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции / 
ред.: С. Г. Авершин, Б. Д. Джамгерчинов, К. К. Кара-
кеев, В. М. Плоских и др. — Фрунзе: Илим, 1967. —  
15,5 п. л. 

5. Вопросы истории естествознания и техники в Кирги-
зии: материалы докладов, представленных на I Сред-
неазиатскую научную конференцию историков естест-
вознания и техники / ред.: М. М. Адышев (отв. ред.), 
А. А. Айдаралиев, В. М. Плоских и др. — Фрунзе: 
Илим, 1967. — 3,0 п. л. 

6. Вопросы истории естествознания и техники в Кирги- 
зии: материалы докладов, представленных на II Сред- 
неазиатскую научную конференцию историков естест-
вознания и техники / ред.: М. М. Адышев (отв. ред.), 
А. А. Айдаралиев, В. М. Плоских и др. — Фрунзе: 
Илим, 1969. — 4,5 п. л. 

7. Академия наук Киргизской ССР к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина / отв. ред. В. М. Плоских. — 
Фрунзе, 1969. — 1,0 п. л.

8. В. И. Ленин и наука Киргизстана / отв. ред. К. К. Ка-
ракеев; ред. С. Г. Авершин, Б. Д. Джамгерчинов, 
В. М. Плоских и др. — Фрунзе: Илим, 1970. — 20,0 п. л. 
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9. Кетмень-Тюбе. Археология и история / под ред. 
В. М. Плоских, Д. Ф. Винника. — Фрунзе: Илим, 
1977. — 14,0 п. л.

10. Утверждение социалистических отношений в Киргизии 
и коммунистическое воспитание молодёжи / под ред.: 
С. С. Даниярова, В. М. Плоских, Ж. С. Татыбековой. — 
Фрунзе: Илим, 1978. — 10,0 п. л. 

11. По следам памятников истории и культуры Кыргыз-
стана / под ред. В. М. Массона, В. М. Плоских; Ака-
демия наук Киргизской ССР, Институт истории. — 
Фрунзе: Илим, 1982. — 15, 0 п. л. (коллектив авторов)

12. Листая страницы прошлого (Киргизия в XV—
XIX вв.): спутник читателя / научн. ред. д-р ист. наук 
В. М. Плоских. — Фрунзе, 1982. — 2,5 п. л.

13. Тезисы выступлений молодых учёных на научной 
конференции, посвящённой 60-летнему юбилею СССР / 
под ред. А. К. Каниметова, В. М. Плоских. — Фрунзе, 
1982.  — 5,5 п. л.

14. История и современность: сборник статей / ред.: А. К. Ка- 
ниметов, К. К. Каракеев, В. М. Плоских. — Фрунзе, 
1982. — 15,0 п. л.

15. Зима Б. М. Избранные научные труды по истории 
Компартии Киргизии и истории Кирг. ССР / ред.: 
чл.-корр. АН Кирг. ССР А. Г. Зима, чл.-корр. АН Кирг. 
ССР К. К. Орозалиев, д-р ист. наук В. М. Плоских. — 
Фрунзе, 1982. — 16,0 п. л.

16. Сверяя по Марксу и Ленину шаг: тезисы докладов 
и выступлений на научной конференции, г. Фрунзе, 
апрель 1983 г. / под ред. А. Каниметова, В. Плоских. —  
Фрунзе, 1983. — 4,6 п. л.

17. Памятники культуры и искусства Киргизии. Древность 
и Средневековье. Каталог выставки / ред.: А. Каниме-
тов, Б. И. Маршак, В. М. Плоских, Я. А. Шер. — Л.: 
Искусство, 1983. — 6,0 п. л.
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18. История Киргизской ССР: с древнейших времен до на- 
ших дней: в 5 т. / АН Кирг. ССР, Институт исто-
рии; гл. ред. совет: А. Н. Карыпкулов, С. И. Ильясов, 
В. М. Плоских и др. — Фрунзе: Кыргызстан, 1984—
86. — Т. I. С древнейших времен до середины XIX в. / 
редкол.: В. М. Плоских (гл. ред.) и др. — Фрунзе: 
Кыргызстан, 1984. — 50,0 п. л.: ил.

19. Молодые обществоведы — 60-летнему юбилею Совет-
ского Киргизстана: тезисы докладов и выступлений на-
учной конференции (г. Фрунзе, 1984 г.) / под ред. проф. 
А. К. Каниметова, д-ра ист. наук В. М. Плоских. —  
Фрунзе: Илим, 1984. — 7,0 п. л.

20. Советский Киргизстан: страницы истории и современ- 
ность: сборник статей / ред.: А. К. Каниметов, В. М. Плос-
ких, И. А. Соктоев и др. — Фрунзе, 1984. — 14,0 п. л.

21. История Киргизии в зарубежной печати (период с древ- 
нейших времен до 1917 г.): библиографический ука-
затель / сост. А. Л. Астафьева; отв. ред. чл.-корр. АН 
Кирг. ССР В. М. Плоских. — Фрунзе, 1985. — 14,0 п. л.

22. Труды киргизских историков: реферативный сборник / 
ред.: В. М. Плоских и др. — Фрунзе, 1985. — 9,2 п. л.

23. Киргизия в трёх российских революциях / ред.: Кара-
кеев К. К. (гл. ред.), Галицкий В. Я., Каниметов А. К., 
Плоских В. М. и др. — Фрунзе: Илим, 1987. — 20,0 п. л.  
(коллектив авторов).

24. Великий Октябрь и некоторые вопросы исторической 
науки: тезисы докладов и выступлений на межреспуб-
ликанской научной конференции молодых историков, 
посвященной 70-летию Великой Октябрьской соц. 
революции; Фрунзе, 21—22 мая 1987 г. / ред.: проф. 
А. А. Каниметов, чл.-корр. АН Кирг. ССР В. М. Плос-
ких, д-р ист. наук С. С. Данияров и др. — Фрунзе: 
Илим, 1987. — 8,0 п. л.

25. Ильясов С. И. и историческая наука в Киргизии: те-
зисы докладов научной конференции, посвящённой 
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80-летию академика АН Киргизской ССР С. И. Илья-
сова / ред. чл.-корр. АН Кирг. ССР С. Т. Табышалиев, 
чл.-корр. АН Кирг. ССР В. М. Плоских, канд. ист. наук 
А. С. Ормушев. — Фрунзе: Илим, 1988. — 2,0 п. л.

26. Литвинов П. П. Внешнеполитические аспекты истории 
киргизов Памиро-Алая конца XIX — начала XX в. / 
отв. ред. чл.-корр. АН Кирг. ССР В. М. Плоских. — 
Фрунзе: Илим, 1989. — 8,0 п. л.

27. Исторические чтения: тезисы докладов и сообщений 
научной конференции, посвящённой 75-летию акад. АН 
Кирг. ССР Б. Д. Джамгерчинова, чл.-корр. АН Кирг. 
ССР А. Х. Хасанова и 80-летию чл.-корр. АН Кирг. 
ССР А. Г. Зимы / ред.: С. Т. Табышалиев (гл. ред.), 
В. М. Плоских и др. — Фрунзе: Илим, 1989. — 7,0 п. л.

28. Абдыкерим Сыдыков — национальный лидер / отв. 
ред. чл.-корр. АН Респ. Кыргызстан В. М. Плоских. — 
Бишкек, 1992. — 11,5 п. л. (в соавт.)

29. Боотаева Б. Кыргызы между Кокандом, Китаем и Рос- 
сией / ред. проф. В. М. Плоских; КРСУ. — Бишкек: 
Илим, 1995. — 7,0 п. л.

30. Национальная академия наук Кыргызской Республики /  
ред.: Т. Койчуев, Ж. Жеенбаев, В. Плоских и др. — 
Бишкек, 1995. — 5,0 п. л.

31. Судьба эпоса «Манас» после Октября: сборник доку-
ментов / сост. Т. А. Абдыкаров, С. Р. Джумалиев; 
ред.: Т. А. Абдыкаров (отв. ред.), А. А. Асанканов, 
Т. Н. Омурбеков, В. М. Плоских. — Бишкек, 1995. — 
9,0 п. л.

32. Воропаева В., Джунушалиев Д., Харченко Г. Исто-
рия — абитуриенту: лекции-консультации в помощь 
абитуриенту / под ред. чл.-корр. НАН КР, д. и. н., проф. 
В. М. Плоских. — Бишкек: Илим, 1995. — 8,5 п. л.

33. Сапаралиев Д. Б.  Взаимоотношения кыргызского на-
рода с русским и соседними народами в XVIII в. / 
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отв. ред. д-р ист. наук В. М. Плоских; НАН КР, Ин-т 
истории, КГНУ. — Бишкек: Илим, 1995. — 9,5 п. л. 

34. У истоков кыргызской национальной государственно-
сти / ред.: Т. К. Койчуев, В. М. Плоских, Т. У. Усуба-
лиев; НАН; Мин-во образов. и науки; Гос. архивное 
агентство; КРСУ. — Бишкек, 1996. — 24,0 п. л.

35. Воропаева В., Джунушалиев Д., Харченко Г. Програм-
ма по истории: пособие для абитуриентов / отв. ред. 
чл.-корр. НАН КР, д-р ист. наук, проф. В. Плоских. — 
Бишкек: Илим, 1996. — 4,5 п. л. 

36. Сан-Таш — 140: материалы Международной конфе-
ренции, посвящённой первой записи эпоса «Манас» 
Ч. Валихановым / отв. ред. чл.-корр. НАН КР, проф. 
В. М. Плоских, Д. Приор, д-р филол. наук, проф. 
А. А. Акматалиев. — Бишкек: Илим, 1996. — 10,5 п. л.

37. Воропаева В., Джунушалиев Д., Харченко Г. Введение 
в курс истории: пособие для школьников и абитуриен-
тов / изд. 3-е, доп.; под ред. проф. В. Плоских; КРСУ; 
НИИ славяновед. — Бишкек: Илим, 1997. — 10,4 п. л.

38. Хрестоматия по истории Кыргызстана / сост. В. А. Во-
ропаева; ред. В. М. Плоских; КРСУ. — Бишкек: Илим, 
1997. — 21,4 п. л.

39. Чабыт. Порыв. Литературный альманах. Вып. 2 / НАН 
КР; под ред. акад. Т. Койчуева, акад. В. Плоских. — 
Бишкек: Илим, 1997. — 14,0 п. л.

40. Кыргызстан — Россия. История взаимоотношений 
(XVIII — XIX вв.): сборник документов и материалов / 
сост. А. Б. Бедельбаев, В. А. Воропаева, В. Я. Галицкий, 
В. М. Плоских и др.; отв. ред. акад. В. М. Плоских. — 
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кек: Илим, 1998. — 21,5 п. л. (коллектив авторов)

42. Суверенный Кыргызстан: проблема традиций и соци-
альной целостности / ред. Д. Джунушалиев, В. Плоских;  
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НАН Кыргызской Республики. — Бишкек: Илим, 
1999. — 11,0 п. л. (коллектив авторов).

43. Кенешбеков К. А. Из истории международных отно-
шений Кыргызстана и Германии (конец XIX—XX в.) / 
отв. ред. акад. НАН КР В. М. Плоских. — Бишкек: 
Илим, 1999. — 8,0 п. л.

44. Труды Института мировой культуры. Актуальные проб-
лемы образования и духовной культуры Кыргызстана 
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В. Плоских. — Бишкек; Лейпциг: Илим, 2000. —  
13,5 п. л.

45. Шевцова Л. Ф., Пономарёва Е. Г. Политическая систе-
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акад. НАН КР В. М. Плоских; МГИМО; КРСУ. — М.; 
Бишкек: Илим, 2000. — 1,0 п. л.
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ред. д-р ист. наук, проф. В. М. Плоских; КРСУ. — 
Бишкек, 2000. — 2,1 п. л.

47. Халанский И. В. Из истории международных отно-
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ких; КРСУ. — Бишкек, 2000. — 13,1 п. л.
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Илим, 2000. — 12,3 п. л.
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раб. — Бишкек, 2000. — 22,3 п. л.

50. Акматбаев У.  Кыргызская Республика — Федера-
тивная Республика Германии: межгосударственные 
взаимоотношения (90-е годы XX века): сб. докум. 



117Научное  редактирование

и матер. / отв. ред. акад. В. М. Плоских. — Бишкек: 
Изд-во КРСУ, 2001. — 13,4 п. л.

51. Рудов Г. А. Кыргызстан — Россия. История взаимоот-
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сборник документов и материалов / отв. ред. В. М. Плос-
ких. — Бишкек: Илим, 2001. — 30,6 п. л. 
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ред. акад. В. М. Плоских. — Бишкек: КРСУ, 2002. — 
4,3 п. л.
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А. Какеева, В. Плоских. — Бишкек, 2002. — 11,3 п. л. 

60. Воропаева В., Джунушалиев Д., Харченко Г. Краткий 
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ред.: В. М. Плоских, В. И. Нифадьев и др. — Бишкек, 
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63. Битва техник — битва духа: материалы научно-прак-
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Илим, КРСУ, 2003. — 16,3 п. л.
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65. Труды Института мировой культуры. Государствен-
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посвященной 300-летию Санкт-Петербурга / ред. акад. 
д-р ист. наук, проф. В. М. Плоских, проф. М. А. Ру-
дов. — Бишкек: Илим, 2003. — 16,1 п. л.
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68. Рудов Г. А. Возрождение кыргызской государствен-
ности и развитие российско-кыргызских отношений: 
методическое пособие к спецкурсу лекций для вузов / 
Центр СНГ Института актуальных междунар. про-
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ской конференции (23—24 декабря 2003 г.) / под ред. 
акад. В. М. Плоских. — Бишкек, 2003.

71. Хрестоматия по истории Кыргызстана: учебное 
пособие / сост. В. А. Воропаева; под ред. акад. 
В. М. Плоских; 2-е изд. — Бишкек: Раритет-Инфо, 
2004. — 19,0 п. л. 

72. Проблемы истории государства и культуры: материа-
лы международной научно-практической конференции 
к 10-летию КРСУ / отв. ред. и сост. акад. В. М. Плос-
ких. — Бишкек: Изд-во КРСУ, 2004. — 20,0 п. л.

73. Отечественная война. Великое не умирает: материа-
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КРСУ, 2004. — 15,0 п. л.

74. Отечественная война: память истории и память серд-
ца: материалы научно-практической конференции 
(23—24 декабря 2003 г.) / ред. акад. В. М. Плоских. — 
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Илим, 2004. — 23,4 п. л.; 26 ил. 

76. Н. М. Пржевальский и русские исследователи Кыр-
гызстана. Документы. Материалы. Исследования / ред. 
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А. А. Колесников, В. М. Плоских. — Бишкек: КРСУ, 
2004. — 13,0 п. л.; ил.

77. Тюрко-согдийский синтез и развитие проблемы куль-
турного наследия: тезисы докл. научн. конф. студентов 
и молодых учёных / ред.: д-р ист. наук, акад. РАЕН 
И. И. Коробкова; д-р ист. наук, акад. РАЕН В. М. Мас-
сон; д-р ист. наук, акад. НАН КР В. М. Плоских 
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Бишкек, 2004. — 19,0 п. л.

79. Труды Института мировой культуры. Выпуск IV. Война.  
Мир. Духовное наследие / отв. ред. акад. В. М. Плос-
ких. — Бишкек, 2005. — 15,6 п. л.

80. 24 марта 2005 г.: «народная революция»?! / ред. акад. 
В. М. Плоских. — Бишкек, 2005. — 13,4 п. л.
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83. Воропаева В., Джунушалиев Д., Харченко Г. Краткий 
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вочно-информационное издание; ред. акад. НАН КР 
В. М. Плоских; б-ка Ассамблеи народов России; б-ка 
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Ассамблеи народа Кыргызстана. — Бишкек, 2005. — 
14,5 п. л.

87. Сагынбаев О. Отечественная война: подвиги кыр-
гызстанцев / отв. ред. акад. В. М. Плоских. — Бишкек: 
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Азию и присоединение Тянь-Шаня и Алая в XIX веке / 
отв. ред. акад. В. М. Плоских. — Бишкек: КРСУ, 
2006. — 14,0 п. л.
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материалы Международного круглого стола учёных-
экспертов истории средневекового христианства / отв. 
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В. Диля. — Бишкек, 2014. — 14,5 п. л.

170. Спецкурс «Единая Азия»: доклады и презентации для 
студентов. Методическое пособие / авт.-сост.: проф. 
А. У. Джакишев, доц. Н. А. Прохорова; отв. ред. проф. 
В. М. Плоских — Бишкек: КРСУ, 2014. — 5,1 п. л. 

171. Немцы в истории Кыргызстана: альбом-каталог / авт.-
сост. Л. Г. Ставская, Н. Э. Иманкулова; под общ. ред. 
акад. В. М. Плоских. — Бишкек, 2014. — 6,0 п. л.

172. Русская повседневная культура (XIX век): хрестоматия. 
Основы курса и фрагменты оригинальных текстов / 
сост. В. М. Озмитель, Л. Р. Скреминская; отв. ред. 
В. М. Плоских. — Ч. II. — Бишкек: КРСУ, 2014. — 
14,5 п. л.

173. Данильченко Г. Д. Российско-кыргызский межкуль-
турный дискурс в контексте исторического наррати-
ва (XVIII—XXI вв.) / отв. ред. акад. НАН КР, проф. 
В. М. Плоских. — Бишкек: КРСУ, 2015. 24 п.л.

174. Данильченко Г. Д. Поликультурный мир Кыргызстана 
в литературе, документах и устных историях / отв. 
ред. акад. НАН КР, проф. В. М. Плоских. — Бишкек, 
2015. — 16,0 п. л. — ил.

175. Государственно-конфессиональные отношения в Совет-
ской Киргизии (1917—1991 гг.): сборник документов и 
материалов: в 2-х ч. / сост. В. А. Воропаева, А. А. Ка-
рымсакова, Е. В. Носова; под общ. ред. д-ра ист. наук 
В. М. Плоских. — Бишкек, 2015. — Ч. 1. — 18 п.л.; 
Ч. 2. — 16 п.л.

176. Среднеазиатское (Туркестанское) восстание 1916 г.: 
документы и материалы Архива внешней политики 
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Российской империи: в 6 т. / под ред. А. Ч. Какеева, 
В. М. Плоских и др. — Бишкек: КРСУ, 2015—2016. 

177. Ставская Л. Г., Лужанский Д. В. и др.  От мудрости 
природы к мудрости народа / отв. ред. акад. НАН КР, д-р 
ист. наук В. М. Плоских. — Бишкек, 2015. — 3,0 п. л. 

178. Великая Октябрьская социалистическая революция и 
становление кыргызской государственности / под ред. 
д-ра ист. наук, акад. НАН КР В. М. Плоских, канд. 
ист. наук, доц. Т. М. Рыскулова — Бишкек: Турар, 
2015. — 20,0 п. л.

179. Повседневная культура киргизского народа (XIX—
XX вв.): хрестоматия. Основы курса и фрагменты ори-
гинальных текстов / сост. В. М. Озмитель, Л. Р. Скре-
минская; отв. ред. В. М. Плоских. — Ч. I. — Бишкек: 
КРСУ, 2015. — 13,4 п. л.

180. Эрнст Акрамов: Моя жизнь в хирургии. Личное 
и не только. Записки. Размышления. Интервью. 
Наука и практика. К 80-летию Э. Х. Акрамова / 
ред.-сост. акад. В. М. Плоских. — Бишкек: КРСУ, 
2016. — 19,0 п. л., ил.

181. Методическое пособие по учебному курсу «История 
России» / авт.-сост. А. У. Джакишев; отв. ред. акад. 
НАН КР В. М. Плоских — Бишкек: КРСУ, 2016. — 
2,1 п. л.

182. Методическое пособие по учебному курсу «История Кыр- 
гызстана» / авт.-сост.: А. У. Джакишев, М. Н. Суюнбаев; 
отв. ред. акад. НАН КР В. М. Плоских — Бишкек: 
КРСУ, 2016. — 1,5 п. л.

183. Шипилов А. В. Россия — Кыргызстан: исторический 
опыт формирования межкультурного дискурса / под 
ред. акад. НАН КР В. М. Плоских. — Бишкек: КРСУ, 
2016. — 30,0 п. л.

184. Единство, победившее фашизм: в 2 т. / сост. канд. ист. 
наук Л. И. Сумароков; отв. ред. акад. В. И. Нифадьев;  
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ред. акад. В. М. Плоских и др. — Бишкек: КРСУ, 
2016. — Т. 1. — 18,5 п. л.; — Т. 2. — 13,0 п. л. 

185. Государственно-религиозные отношения в суверенном 
Кыргызстане (1991—2016 гг.): сборник документов и 
материалов / сост. канд. ист. наук Е. В. Носова; под 
общ. ред. д-ра ист. наук В. М. Плоских — Бишкек: 
КРСУ, 2017. — 10,0 п. л.

186. Воропаева В. А. Тернистым путем мастера / отв. ред. 
академик В. М. Плоских. — Бишкек: КРСУ, 2019. — 
10,25 п. л. 

187. Они были первыми: 25-летию Кыргызско-Российского 
Славянского университета посвящается/ сост. В. А. Во-
ропаева, В. С. Мальнева; отв. ред. академик В. М. Плос-
ких. — Бишкек: КРСУ, 2018. — 24 п. л.

188. Воропаева В. А. Рыцарь кочевой цивилизации / отв. 
ред. академик В. М. Плоских. — Бишкек: КРСУ, 
2019. — 12,25 п. л.
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кандидатские диссертации, защищенные
под руководством в. м. Плоских

1. Литвинов П. Памир как стратегический узел между-
народных отношений конца XIX — начала XX вв. — 
Фрунзе, 1986. (КГУ)

2. Кошелев А. И. Этно-социальная общность киргизов 
XIX — начала XX вв. — Фрунзе, 1987. (КГУ)

3. Сапаралиев Д. Б. Взаимоотношения киргизов с сосед-
ними народами и с Россией в XVIII веке. — Фрунзе, 
1987. (КГУ)

4. Кенешбеков К. А. Участие Киргизии в братском сотруд-
ничестве СССР и ГДР. — Фрунзе, 1988. (КГУ)

5. Дуйшеев Б. А. Историко-культурные памятники Кирги-
зии XVIII—XX вв. — Фрунзе, 1988. (КГУ)

6. Рыскулов Т. М. История города Пржевальска (1867—
1937 гг.). — Бишкек, 1993 г. (НАН КР)

7. Керимбекова Н. К. История формирования этнополи-
тической территории Кыргызстана (XVII—XIX вв.). — 
Бишкек, 1994. (НАН КР)

8. Боотаева Б. Л. Кыргызы между Россией, Кокандом 
и Восточным Туркестаном (вторая половина XVIII—
XIX века — 70-е годы). — Бишкек, 1996. (НАН КР)

9. Захарова А. Е. Историко-культурное наследие г. Ош 
(к. XIX — н. XX вв.). — Ош, 1999.

10. Халанский И. В. История международных отношений 
Кыргызской Республики в сфере образования (1991—
1999 гг.). — Бишкек, 2000. (КРСУ)

11. Маслов В. И. Региональная безопасность: история и 
проблемы новых независимых государств Центральной 
Азии. — Бишкек, 2001. (КРСУ)

12. Князев А. А. Проблемы безопасности Кыргызстана и 
Центральной Азии в контексте истории афганской 
войны (1990-е годы). — Бишкек, 2002. 
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13. Акматбаев У. Т.  Кыргызстан — Германия: Проблемы 
становления и Развития межгосударственных отноше-
ний. — Бишкек, 2002. (КРСУ)

14. Бондарь Е. А. Зоны свободного предпринимательства в 
современных международных отношениях (в сопоставле-
нии Кыргызстана и России). — Бишкек, 2002. (КРСУ)

15. Зеличенко А. Л. История интегрирования Кыргызстана 
в международный процесс противодействия афганской 
наркоэкспансии (1991—2002 гг.). — Бишкек, 2003. 
(КРСУ)

16. Ушаков В. Н. Политический ислам в Центральной Азии:  
основные факторы и перспективы. — Бишкек, 2005. 
(КРСУ)

17. Коростелёва Н. Н. Социальная мобилизация как ин-
струмент устойчивого развития в условиях глобализа-
ции (на материалах Кыргызской Республики). — Биш-
кек, 2006. (КРСУ)

18. Яншин В. П. Продвижение России в Центральную Азию 
и присоединение Тянь-Шаня и Алая (XIX век). — Биш-
кек, 2006. (КРСУ)

19. Салиев А. Л. Религиозно-политический аспект безопас-
ности Ближнего и Среднего Востока: саудовско-иранские 
отношения и перспективы внутриисламского диалога. — 
Бишкек, 2006. (КРСУ)

20. Волков И. В. Основные направления и перспективы 
интеграции Центральной Азии в глобальные мировые 
процессы (на материалах Кыргызской Республики). — 
Бишкек, 2007. (КРСУ)

21. Кожемякин С. В. Особенности модернизации традици-
онных обществ в условиях глобализации. — Бишкек, 
2009. (КРСУ)

22. Токомбаева А. Т. Проблемы совершенствования системы 
безопасности Кыргызской Республики в чрезвычайных 
ситуациях. — Бишкек, 2010. 
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23. Идинов А. К. Проблема борьбы трансформирующихся 
государств с международной коррупцией в условиях гло-
бализации (на материалах Кыргызской Республики). — 
Бишкек, 2011. (КРСУ)

24. Нурмаметов Р. Г. Исторические аспекты генезиса про-
изводящего хозяйства на территории Кыргызстана. — 
Бишкек, 2011. (КРСУ)

25. Власов В. С. Стратегическое партнерство Российской 
Федерации и Киргизской Республики: предпосылки и 
основные направления. — Бишкек, 2012. (КРСУ) 

26. Крутько А. А. Институты гражданского общества во 
внешней политике Российской Федерации. — Бишкек, 
2013 (КРСУ)

в. м. Плоских — научный консультант  
докторских диссертаций

1. Джунушалиев Д. Д. Кыргызстан: преобразовательные 
процессы 1920-1930-х годов (исторический анализ про-
блем созидания и трагедий). — Бишкек, 1993. (НАН 
КР)

2. Рудов Г. А. Становление кыргызской государственности 
и развитие российско-кыргызских отношений. — М., 
2002. (МГИМО)

3. Абытов Б. К. Тысячелетняя история Оша: историко-ис-
точниковедческий анализ (IX — нач. XX вв.). — Биш-
кек, 2003. (НАН)

4. Чотаева Ч. Д. Этнокультурные факторы в истории го-
сударственного строительства Кыргызстана. — Бишкек, 
2005. (НАН КР)

5. Демидов А. М. Деятельность территориальных органов 
государственной безопасности СССР в сфере военной 
экономики. 1941—1945 гг. (на архивных материалах). — 
Бишкек, 2009. (КРСУ)
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6. Озмитель Е. Е. История православной культуры Кир-
гизии (середина XIX века — 1917 год). — Бишкек, 
2011. (КРСУ)

7. Шаболотов Т. Т. Проблемы и перспективы трудовой 
миграции в кыргызско-российских отношениях. — 
Бишкек, 2012. (КНУ)

8. Джунушалиева Г. Дж. Экономика Киргизской ССР в 
годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. — 
Бишкек, 2013. (КРСУ) 

9. Прохорова Н. А. История развития архитектуры Кыр-
гызстана (конец XIX — начало XXI вв.). — Бишкек, 
2014. (КРСУ)

10. Данильченко Г. Д. Российско-кыргызский межкультур-
ный дискурс в контексте исторического нарратива 
(XVIII—XXI вв.). — Бишкек, 2015. (КРСУ).
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1. Массон В. М. Научный труд по истории и археологии 
Кетмень-Тюбе // Известия АН Кирг. ССР. — 1979. — 
№ 1. — 0,25 п. л. / рец.: Кетмень-Тюбе : Археология. 
История: сб. статей / под ред. В. М. Плоских, Д. Ф. Вин-
ника. — Фрунзе: Илим, 1977. 

2. Владимир Михайлович Плоских // Известия АН Кирг. 
ССР. Общественные науки. — 1987. — № 2. — 0,1 п. л. 
К 50-летию зам. директора Института истории АН 
Кирг. ССР.

3. О награждении Плоских В. М. Почетной грамотой 
Верховного Совета Киргизской ССР / Указ Президи-
ума Верховного Совета Кирг. ССР. 12 мая 1987 г. // 
Ведомости Верховного Совета Кирг. ССР. — 1987. — 
25 мая. — № 10. — 0,1 п. л. Чл.-корр. АН Кирг ССР, 
зам. директора Института истории АН Кирг. ССР.

4. В Президиуме Верховного Совета Киргизской ССР / 
О награждении Почетной грамотой Верховного Совета 
Кирг. ССР Плоских В. М. — чл.-корр. АН Кирг. ССР, 
зам. директора Ин-та истории АН Кирг ССР // Совет-
ская Киргизия. — 1987. — 15 мая. — 0,1 п. л.

5. Биликова О. К истокам национального духа // Слово 
Кыргызстана. — 1994. — 28 июня. — 0,1 п. л / рец.: 
Койчуев Т., Мокрынин В., Плоских В. Кыргызы и их 
предки. — Бишкек, 1994. — 8,0 п. л. 

6. Плоских Владимир Михайлович. 60 лет  / сост. д-р ист. 
наук, проф. Д. Джунушалиев; НАН КР; КРСУ. — Биш-
кек: Илим, 1997. — 2,5 п. л. 

7. Камышев А. Столик из катакомб // Вечерний Биш-
кек. — 2001. — 3 августа. — 0,3 п. л.

8. Камарли Р. Кыргызстанская Атлантида // Вечерний 
Бишкек. — 2001. — 10 сентября. — 0, 2 п. л.

9. Приживойт Р. Так много тайн на дне морском… // 
Адвокат. — 2001. — № 6, 7. — 0,5 п. л.
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10. Черемухина А. Оживает история // Слово Кыргыз-
стана. — 2002. — 16 апреля. — 0,5 п. л. Академику 
Плоских В. М. — 65. (Интервью)

11. Александров Ю. Загадки святого озера // Вечерний 
Бишкек. — 2002. — 6 сентября. — 0,5 п. л. 

12. Тузов А. Ремесло историков // Вечерний Бишкек. — 
2003. — 14 июля. — 0,3 п. л.

13. Данильченко Г., Скреминская Л. Светлый мыс — мыс 
надежды // Слово Кыргызстана. — 2003. — 1 авгус-
та. — 0,5 п. л. 

14. Александров Ю. К тайнам Малой Атлантиды // Вечер-
ний Бишкек. — 2003. — 8 августа. — 0,5 п. л.

15. Александров Ю. Рандеву с вечностью // Вечерний Биш-
кек. — 2003. — 15 августа. — 0,3 п. л.

16. Александров Ю. О, сколько здесь открытий чудных! // 
Вечерний Бишкек. — 2003. — 15 августа. — 0,5 п. л.

17. Александров Ю. Долгий путь к святыне // Вечерний 
Бишкек. — 2003. — 22 августа. — 0,5 п. л. (Об архео-
логических находках международной экспедиции НАН 
КР в Тюпском р-не, бухта Светлый Мыс).

18. Тузов А. Экспедиция к кыргызской Атлантиде // Вечер-
ний Бишкек. — 2004. — 20 июля. — 0,5 п. л.

19. Ушаков В. Загадки Иссык-Куля // Российская газета. — 
2004. — № 155 (3532). — 22 июля. — 0,3 п. л.

20. Александров Ю. Матфей ищет Матфея // Вечерний 
Бишкек. — 2004. — 27 июля. — 0,5 п. л.

21. Александров Ю. Затонувший монастырь // Вечерний 
Бишкек. — 2004. — 30 июля. — 0,5 п. л.

22. Александров Ю. Амфора от Александра Македонского? // 
Вечерний Бишкек. — 2004. — 20 августа. — 0,5 п. л.

23. Акчурин В. Азиатская Атлантида: шаги к разгад-
ке // Слово Кыргызстана. — 2004. — 27 августа. — 
0,5 п. л. / К выходу в свет книги академика В. Плоских 
«Атлантида Центральной Азии — загадка Великого 
Шелкового пути. 
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24. Бакирова Р.  Иссык-Куль — Атлантида Центральной 
Азии // Аргументы и факты. Кыргызстан. — 2004. — 
№ 27. — 0,5 п. л. (Интервью с акад. Плоских В.).

25. Карелина А. Путешествие длиною в жизнь // Вечерний 
Бишкек. — 2005. — 25 марта. — 0,5 п. л.

26. 16 марта 2005 г.: в Бишкеке презентована историческая 
энциклопедия академика В. Плоских «Наш Кыргыз-
стан» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.
centrasia.ru/newsA.php

27. Камышев А. По следам апостола Матфея? // Вечерний 
Бишкек. — 2005. — 9 августа. — 0,5 п. л.

28. Мукашев К. Золотые клады Иссык-Куля // Вечерний 
Бишкек. — 2006. — 15 сентября. — 0,5 п. л.

29. Иванов А. Какая она, вода в давно забытом колодце? // 
МСН. — 2007. — 13 апреля. — 0,5 п. л. (Академику 
Плоских В. М. — 70).

30. Денисенко Е. Тайны Тюпского залива — 2 // Вечерний 
Бишкек. — 2007. — 18 июля — № 135. — 0,5 п. л.

31. Козлинская И. Открыватель Киргизии. Такой титул 
по праву может носить русский учёный // Российская 
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ЭССЕиСТикА:
свободный микрофон 

(коллеги и друзья об академике В. М. Плоских)

Белогривый ученый на белом коне,
Будет юность души на твоей стороне.
Белый конь никогда не воротится вспять —
Значит, надо скакать, ещё долго скакать…

А. иванов



мы еЩё Будем!

Сегодня историческую науку 
Кыргызстана невозможно пред-
ставить себе без Человека, имя 
которому — Владимир Михай-
лович Плоских. Русский — по 
этническим корням, истинно 
кыргызский историк — по при-
званию и по трудам.

Трудно называть кыргыз-
станцем кыргыза, вся творче-
ская и трудовая жизнь которого 
связана с Россией — он, ско-
рее, россиянин. А русский, вся 
жизнь которого связана с Кыр-
гызстаном, разве он чувствует 

себя россиянином и как бы временным, чужеземным 
на кыргызской земле?!

Историк Владимир Михайлович свою творческую и тру-
довую биографию, начиная со студенческой скамьи, связал 
с Кыргызской Республикой — и он не просто кыргыз-
станец, «вросший» в плоть кыргызов своим в поте лица 
трудом. Особым, исключительным трудом. Он — летописец 
истории кыргызов с древнейших времен.

Признанный историк кыргызов древних и средних ве-
ков — Владимир Михайлович Плоских.

Пионер изучения истории международных отношений 
кыргызов — Владимир Михайлович Плоских.

Руководитель и непосредственный участник археологи-
ческих раскопок — Владимир Михайлович Плоских.

Автор исторических романов, повестей и рассказов, по-
свящённых кыргызам, — Владимир Михайлович Плоских 
и его друзья (небезызвестный Аман Газиев).
10 Академик В. М. Плоских
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Один из инициаторов формирования истории независи-
мого суверенного Кыргызстана — Владимир Михайлович 
Плоских.

Как «поется»: Плоских — здесь, Плоских — там,  
Плоских — вчера, Плоских — сегодня, Плоских —  
Плоских — Пло-о-ос-ких!...

Плоских и завтра будет! Мы ещё будем, старина!

Д-р экон. наук, профессор, академик,  
экс-президент НАН КР 

Т.  Койчуев
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Белек от славянского

В КРСУ знают и любят про-
фессора Владимира Михай-
ловича Плоских. Он член-
корреспондент национальной 
академии, академик Между-
народной академии педагоги-
ческих и социальных наук, 
лауреат многочисленных пре-
мий, но для КРСУ В. М. Плос-
ких — один из его основателей, 
бессменный заведующий кафед-
рой истории и культурологии.

Уважение, доверие и любовь 
коллег он заслужил интел-
лигентностью, трудолюбием, 

обоснованной уверенностью в своих силах, глубоки-
ми и разносторонними познаниями. Как руководитель 
он исключительно выдержан, объективен и внимателен, 
а такое сочетание душевных качеств встречается редко.

Но главное в профессоре В. М. Плоских — его одарён-
ность. Про таких людей говорят: он историк от Бога. Да, 
история — это его любовь, профессия, его судьба. Он автор 
фундаментальных монографий, создатель учебных пособий, 
программ. Но это лишь одна из многих граней личности 
выдающегося историка. Он археолог, с увлечением участву-
ющий в трудной работе тех, кем руководит. Он талантли-
вый писатель, вместе с друзьями публикующий интересные 
и в то же время исторически точные романы и повести. 
И когда читаешь его произведения, чувствуешь, что в нём 
осталось ещё нечто нереализованное — талант дипломата, 
воина, путешественника. Он человек, который отдал годы 
труда делу восстановления исторической справедливости, 
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историк-портретист, умеющий в лучших традициях этого 
жанра создавать психологически богатые образы личностей, 
навсегда вписавших свои имена в историю Кыргызстана.

В. М. Плоских вложил немало воли, сил, знаний в дело 
укрепления кыргызско-российских культурных и общест-
венных связей. Он изучает историю дипломатии с той 
же настойчивостью, с какой участвует в реальном про-
цессе сближения независимого Кыргызстана с Российской 
Федерацией.

Его лекции привлекают внимание студентов и его 
многочисленных учеников. Он Профессор с большой буквы. 
Его слушают, ему верят.

Единственное, во что трудно поверить — это его воз-
раст. Ну что поделаешь, ведь истории без точного счёта 
лет не бывает! А годы, отданные труду и науке, поистине 
его богатство! И он щедро делится этим богатством, своими 
знаниями и талантом со своими учениками.

За это его любят и уважают. За скрупулезность в ана-
лизе фактов, добросовестность и точность в их передаче, 
глубину обобщений, за постоянный поиск нового подхода 
к событиям далёким и недавним, к людям, которые своим 
трудом и мыслями делали и делают историю.

Многие лета Вам, Владимир Михайлович! Новых 
свершений! 

Ректор КРСУ, профессор,  
академик НАН КР 

В. И.  Нифадьев
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глуБокоуважаемый  
владимир михайлович!

Примите мои самые добрые, 
самые искренние поздравления 
в связи с юбилеем!

Мы с Вами, Владимир Ми-
хайлович, земляки. Я вырос на 
юге, Вы — на севере Казах-
стана, который тогда еще был 
одной из пятнадцати республик 
единой страны. Но общая ро-
дина — это не единственное, 
что нас объединяет. Я разделяю 
вашу страсть к горам.

Мы с Вами люди одного по-
коления, у нас схожие жизнен-

ные ценности. Мы выросли в послевоенные годы, и поэ-
тому знаем цену тяжёлого каждодневного труда не только 
ради личного благополучия, но и во имя страны. С высоты 
прожитых лет становится очевидным, что добиться каких-
либо результатов в жизни человек может только благодаря 
собственной неустанной и на первый взгляд неблагодарной 
работе. С этой точки зрения то, чего достигли Вы, Вла-
димир Михайлович, не может не вызывать восхищения.

Позвольте пожелать Вам дальнейших «громких» успе-
хов в научной деятельности, вдохновения в литературном 
творчестве, семейного счастья, крепкого здоровья и личного 
благополучия.

И пусть прекрасные снежные горы Кыргызстана про-
должают манить Вас, как и прежде.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР 
(1997—2002 гг.), д-р полит. наук 

Г. А.  Рудов, г. Москва
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с юБилеем!

Видного кыргызского историка 
В. М. Плоских я знаю с 1986 г., 
когда он уже был членом-кор-
респондентом Академии наук 
Кыргызстана, доктором истори-
ческих наук, профессором.

Ответственный секретарь пя-
титомного издания и главный 
редактор первого тома «Истории 
Киргизской ССР», автор моно-
графий по истории кыргызско-
го народа и археологии, иссле-
дователь подводных городищ 
Иссык-Куля, создатель учебни-
ков для школ и вузов, В. Плос-

ких обогатил кыргызскую науку выдающимися научными 
открытиями.

Его работы достойно представляют историческую науку 
Кыргызстана в других странах, знают их и в России, а 
исследования истории кыргызско-российских взаимоотно-
шений вносят существенный вклад и в российскую науку.

Как председатель попечительского Совета Кыргызско-
Российского Славянского университета могу сказать, что 
профессор В. Плоских стоял у истоков создания этого уни-
верситета и является неизменным заведующим кафедрой 
истории и культурологии, автором ряда методических разра-
боток и программ, учебных пособий и учебников по истории. 

Примите мои поздравления, коллега, многая лета!

Президент НАН КР (1987—1989 гг.),  
вице-президент Российской академии наук,  
академик 

Н. П.  Лавёров, г. Москва, 2012 г.
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Примите Поздравления!

Плоских В. М., доктор истори-
ческих наук, профессор, акаде-
мик является крупным ученым 
в области истории кыргызов 
и Кыргызстана, общественно- 
экономических отношений кыр-
гызов и их международных 
связей. За многие годы научной 
деятельности им опубликовано 
около 500 авторских и коллек-
тивных монографий и учебников, 
под его руководством подготовле-
ны сотни книг как на русском, 
так и на кыргызском языке.

В. М. Плоских является заслуженным деятелем нау ки 
Кыргызстана, лауреатом Государственной премии, премии 
им. Е. Д. Поливанова и др. В последние годы В. М. Плос-
ких уделяет много времени и сил подготовке и изданию 
вузовских и школьных учебников, методических пособий 
и программ. Готовит научные кадры для России и Кыр-
гызстана. В 1997 году избран действительным членом 
(академиком) Российской академии педагогических и со-
циальных наук (г. Москва).

Все это является достойным подтверждением высокого 
статуса учёного и достойным вкладом академика Плос-
ких В. М. в развитие исторической науки республики. 

Поздравляя В. М. Плоских, хочется пожелать ему даль-
нейших успехов на ниве истории.

Научный руководитель Института этнологии  
и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН,  
академик-секретарь Отделения историко- 
филологических наук, член Президиума РАН 

В. А.  Тишков, г. Москва
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историко-археологический  
музей крсу — Проект фонда  

сохранения культуры (сШа) и крсу

Я очень рада представить ва-
шему вниманию многоплановое 
собрание артефактов, найден-
ных в разных уголках Кыргыз-
ской Республики и отражающих 
всё богатство и глубину исто-
рии этой страны. Коллекция 
собиралась в течение многих 
десятилетий и охватывает раз-
ные аспекты наследия Велико-
го Шёлкового пути, сохранивше-
гося на территории Кыргызской 
Республики, но только сейчас 
эти уникальные вещи собраны 
вместе и к ним обеспечен пуб-

личный доступ. Я надеюсь, что подготовленная экспозиция 
будет служить источником вдохновения не только для бу-
дущих историков, но и для наших молодых педагогов, ху-
дожников и политиков.

Сотрудничество посольства США с Кыргызско-Россий-
ским Славянским университетом (КРСУ) в работе над этим 
проектом показательно для нашей многолетней дружбы 
и партнерства. Ведь именно в КРСУ был открыт первый 
Американский центр в Кыргызской Республике, и это толь-
ко один пример наших совместных усилий по укреплению 
дружественных отношений между Соединёнными Штатами 
и Кыргызстаном.

Реставрация экспонатов и подготовка экспозиции про-
ведена благодаря Посольскому Фонду сохранения культуры 
(AFCP) Государственного де партамента США. Проекты, 
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осуществляемые при финансовой поддержке этого Фонда, 
дают Соединённым Штатам замечательную возможность 
продемонстрировать то глубокое уважение, которое наш 
народ питает к культуре и истории других стран. Со вре-
мени создания Фонда в 2001 году при его поддержке было 
обеспечено сохранение мест и объектов культурно-истори-
ческого значения, а также традиционных видов искусства 
в более чем 100 развивающихся странах по всему миру. 
И это всего лишь одно из многих направлений нашего 
постоянного сотрудничества в области культуры.

Я благодарна нашим партнёрам, доктору исторических 
наук, академику Национальной академии наук Кыргызской 
Республики (НАН КР), профессору Владимиру Михайло-
вичу Плоских и ректору КРСУ, доктору технических наук, 
академику НАН КР профессору Владимиру Ивановичу 
Нифадьеву за их неиссякаемый энтузиазм и поддержку.

Чрезвычайный и Полномочный Посол  
США в Кыргызстане, 2013 г.

Памела  Л.  Спратлен
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Под вуалью Псевдонима

Академик Владимир Михайло-
вич Плоских — учёный-историк, 
уже в течение полувека плодот-
ворно исследующий историю 
кыргызского народа, автор мно-
гочисленных монографий, учеб-
ников, статей. В то же время, 
наверное, большая часть публи-
ки не знает, что его творчество 
многогранно и имеет отношение 
к художественной литературе.

Под псевдонимом «Аман Га-
зиев» (в соавторстве с друзьями-
историками Юрием Бородиным 
и Владимиром Мокрыниным) 

он написал и издал исторические романы, повести и но-
веллы, среди которых «На берегах Яксарта», «Пулат-хан», 
«Курманджан датка — некоронованная царица Алая», 
«Барс-бек — каган кыргызов», «Таласская битва» и др. 
И хотя Ю. Бородина и В. Мокрынина уже нет в живых, 
Аман Газиев продолжает творить, а свидетельство тому — 
публикация двух новелл «Байтик-батыр» и «Шабдан-батыр» 
(см. «Литературный Кыргызстан. 2010. № 1).

Вполне естественно, что исследование исторических 
эпох, насыщенных громадными событиями, а также изуче-
ние жизни выдающихся личностей пробудили творческий 
порыв учёного. Тем более, живое, образное представление 
исторических картин для исследователя должно быть и ин-
тересно, и увлекательно.

Блестящее владение автором научными источниками 
является одной из выигрышных составляющих в определе-
нии его творческой поступи. Вполне допустимо, что многие 
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другие историографы не имеют полной возможности сво-
бодно пользоваться различными архивными материалами, 
анализировать их, приводить в систему, чтобы представить 
читателям ту или иную картину исторического бытия. 
Встречаются случаи, когда некоторые авторы допускают 
искажение исторических фактов в угоду своим личным 
взглядам. 

В. Плоских, В. Мокрынин и Ю. Бородин подходят 
к историческим сведениям весьма ответственно, как к той 
давности, которой нельзя манипулировать. И все-таки надо 
учитывать, что процессу создания образов героев любых 
произведений присущи некоторый субъективизм, авторская 
интерпретация, придание особого, индивидуального коло-
рита. В самом деле, исторические события, факты могут 
быть одинаковы в различных исторических произведени-
ях, но в них легко угадываются симпатии и антипатии 
авторов к своим героям — через внутренние миры, взгля-
ды и внешние портретные характеристики. В результате 
показ положительных и отрицательных сторон героев во 
многом определяет восприятие читателя. Об этом не сле-
дует забывать.

Д-р филол. наук, академик НАН КР

Абдылдажан  Акматалиев
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к юБилею академика нан кр  
Плоских владимира михайловича

Исполнилось 80 лет со дня рождения и более шестидесяти 
лет научной, научно-педагогической и трудовой деятельно-
сти доктора исторических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Кыргызстана, дважды лауреата Госпремии 
в области науки и техники, академика НАН КР Плоских 
Владимира Михайловича.

Плоских В. М. внёс огромный вклад в развитие истори-
ческой науки Кыргызстана. Важнейшими направлениями 
его научных исследований являются: изучение патриар-
хально-феодальных отношений и выявление традиционных 
форм хозяйствования кыргызов XIX в.; анализ междуна-
родных отношений и посольских связей кыргызов с Рос-
сией, Китаем и Кокандским ханством; археологические ис-
следования памятников истории и культуры на Великом 
Шёлковом пути, в результате чего обоснована гипотеза 
об отождествлении подводного городища в Тюпском зали-
ве со столицей Усуньского государства Чигу.

Научная и творческая деятельность Владимира Михай-
ловича связана с Академией наук: аспирант, ученый секре-
тарь Президиума АН КР, старший научный сотрудник 
и замдиректора по науке Института истории, зам. пред-
седателя Бюро Отделения общественных наук НАН КР, 
вице-президент НАН КР.

Плоских В. М. плодотворную научную и организацион-
ную работу умело сочетает с государственной, общественной 
и педагогической деятельностью. Он является действитель-
ным членом Академии социальных и педагогических наук, 
Академии архитектуры КР, Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка РФ. Член Конфедерации подводной 
деятельности России, член редколлегий научных журналов 
«Вопросы истории Кыргызстана», «Вестник КРСУ», «Диалог 
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цивилизаций», Трудов Института мировой культуры, серии 
«Жизнь замечательных людей Кыргызстана». Он создал 
и возглавил при Кыргызско-Российском Славянском уни-
верситете Институт мировой культуры.

Им опубликованы монографии, учебники, пособия, 
несколько сотен статей в научных журналах и пр. В по-
следние годы основное внимание уделяет подготовке 
учебников, учебных пособий и программ по истории для 
школ, для абитуриентов и студентов. Вместе с творческим 
коллективом авторов подготовил и опубликовал учебник 
по «Истории Кыргызстана» для средней школы [1995 г.], 
учебник по «Истории кыргызов и Кыргызстана» для вузов 
(три издания), «Хрестоматию по истории Кыргызстана» 
[с древнейших времен до XX в., 1997 г.], опубликовал в со-
авторстве классический университетский учебник «История 
кыргызов и Кыргызстана» [2009, 2015]. Плоских В. М. соз-
дал не только научные труды, но и серию интереснейших 
художественных произведений (романы, повести, новеллы, 
эссе) под псевдонимом Аман Газиев.

Много сил и энергии отдает Плоских В. М. работе со 
студентами, аспирантами, докторантами. Он является пред-
седателем российского диссертационного совета в КРСУ по 
истории и политологии. Под его руководством подготовили 
и защитили свои кандидатские диссертации более двадцати 
соискателей, он консультировал научные работы десяти 
докторов наук и продолжает готовить научные кадры.

Научные заслуги академика Плоских В. М. широко при-
знаны за ру бежом и в международных научных кругах. 
Он дважды лауреат Госу дарственной премии Кыргызской 
Республики в области науки и техники (1996 г., 2002 г.), 
лауреат премии им. Е. Д. Поливанова, премии «Люди года» 
Фонда «Ататюрк», лауреат Бунинской премии, заслуженный 
деятель науки Кыргызской Республики (1995 г.). 

Награждён Почётными грамотами Кыргызской Рес-
публики, медалью «Данк» (2000 г.), Георгиевской медалью 
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«Честь. Слава. Труд» (2003 г.), орденом «Манас» III степени 
(2003 г.).

Вся жизнь академика Плоских В. М. посвящена разви-
тию исторической науки и служению народу Кыргызстана.

Сердечно поздравляем юбиляра, желаем долголетия, 
здоровья и дальнейших творческих успехов!

Коллектив  Института  экономики 
им.  акад.  Дж.  Алышбаева  НАН  КР



159Эссеистика: свободный микрофон (коллеги и друзья…)

в вечном Поиске
Штрихи к портрету академика в. м. Плоских

О выдающемся учёном-истори-
ке академике В. М. Плоских, 
нашем современнике, писать 
трудно и легко одновременно.

Трудно, потому что мучает 
вопрос: сможешь ли создать 
достойный образ большого учё-
ного-труженика, незаурядного 
организатора науки Кыргызской 
Республики, имя которого хоро-
шо известно далеко за предела-
ми нашего Оте чества — Кыр-
гызстана, ставшего настоящей 
его Родиной, истории которой 
посвятил он весь свой талант.

Легко писать об академике В. М. Плоских, потому что 
он сам своими научными трудами, создал свой автопортрет.

Поэтому решил не мудрствовать, а просто рассказать об 
отдельных эпизодах жизни моего одарённого современника, 
с которым в те далекие 60-е годы выступал на конферен-
циях молодых ученых АН Киргизской ССР.

На первой конференции молодых ученых, проходившей 
в 1965 г., мы выступали с докладами. При публикации 
материалов конференции, в работе которой принимали 
участие представители общественных, физико-технических 
и математических, химико-технологических и биологических 
наук, наши фамилии почему-то оказались рядом, хотя тогда 
мы ещё не были хорошо знакомы, первым — В. Плоских, 
вторым — А. Какеев (см.: Материалы первой конференции 
молодых учёных Академии наук Киргизской ССР (21—
23 октября 1965 г.). — Фрунзе: Илим, 1970. — С. 5, 10).  
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Видимо, это было предзнаменованием, причем хорошим. 
С тех далеких 60-х годов до настоящего времени наши 
фамилии стоят рядом как соавторы или соредакторы. Чего 
только не было в нашей жизни с середины XX в. до начала 
XXI в. Мы были свидетелями крушения эпохи социализма 
и становления эпохи независимости Кыргызстана.

В 60-е гг., должен сказать, нам молодым учёным всё же 
повезло. Мы получили хорошее образование, работу. Мы на-
чали работать в период «оттепели» и с головой устремились 
на раскрытие «белых», «черных» страниц нашей общей 
истории, скрытых во времена тоталитаризма.

Говоря об этом периоде, наш талантливый современ-
ник, народный писатель Кыргызстана Мар Байджиев на-
звал нас, В. Плоских, Т. Койчуева, Д. Джунушалиева, 
В. Мокрынина, А. Какеева, шестидесятниками, дав точное 
определение. Большое спасибо Мару Ташимовичу за доб-
рое слово!

В монографии «У истоков киргизской национальной госу-
дарственности», в написании которой участвовали, как мы 
можем уже сказать сегодня, три великих кита обществен-
но-политической мысли современного Кыргызстана — 
Т. К. Койчуев, В. М. Плоских и Т. У. Усубалиев — была 
предпринята первая попытка возвращения народу имён тех, 
кто стоял у истоков кыргызской государственности. Я по-
лагаю, что именно с этой книги началось более углублен-
ное и расширенное исследование проблем генезиса государ-
ственности независимого Кыргызстана.

Мне посчастливилось работать с академиком В. М. Плос-
ких и членом-корреспондентом НАН КР Д. Д. Джуну-
шалиевым по созданию ряда фундаментальных работ, 
в частности, монографии «Исторические этапы кыргызской 
государственности» (III в. до н. э. — XIX в.), (Бишкек, 2003),  
а также учебника для вузов «История кыргызов и Кыр-
гызстана» (Бишкек, 2003). Авторский коллектив под руко-
водством В. М. Плоских, академика, доктора исторических 
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наук, заведующего кафедрой истории и культурологии 
КРСУ, сумел осветить историю кыргызов и страны с древ-
нейших времен до сего дняшнего дня.

Говоря об этом учебнике, хотелось бы особо подчеркнуть 
редкое качество академика В. М. Плоских увидеть новое 
и поддержать новую идею. Я почувствовал это тогда, когда 
впервые показал ему своё описание и рисунки символов 
кыргызской государственности по эпосу «Манас». Он не 
раздумывая включил мою интерпретацию в указанный 
учебник. Я благодарен В. М. Плоских за то, что он оценил 
мою идею. И сегодня эта интерпретация не сходит с экра-
на телевизора, с газетных страниц, вызывая постоянный 
интерес зрителей и читателей.

С легкой руки Владимира Михайловича описания бое-
вых знамен в эпосе «Манас» перекочевали в другие учебни-
ки по истории Кыргызской Республики и даже в учебник 
«Кыргыз тили», написанный Н. Абылаевой, С. Ибрагимо-
вым, 3. Сарылбековой для 11 класса русских школ рес-
публики [Бишкек, 2002]. Об этом мне первым сообщил про-
фессор В. К. Гайдамако, декан экономфака КРСУ, хорошо 
говорящий на кыргызском языке, в своем стиле сказав: 
«Вы стали классиком». Я думал, что Виктор Корнеевич 
шутит, а он говорит: надо читать «Кыргыз тили». Оказыва-
ется, он помогает своей внучке изучать кыргызский язык. 
В. Гайдамако передал мне ксерокопию этого учебника че-
рез доцента В. В. Панкова.

По поручению Владимира Михайловича мною были 
написаны параграфы указанного учебника, посвящённые 
философским взглядам знаменитых акынов Молдо Нияза, 
Нурмолдо, главной государственной символике — флагу. 
Интерпретация, описание флага были осуществлены на ос-
нове изучения словарей выдающихся лингвистов Кыргыз-
ской Республики и Российской Федерации, прежде всего, 
словаря академика К. К. Юдахина «Русско-киргизский сло-
варь» [М., 1957] и «Кыргызско-русский словарь» [М., 1965]  
11 Академик В. М. Плоских
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и толкового «Словаря русского языка» профессора 
С. И. Ожегова [М., 1986].

Академик В. М. Плоских сегодня — один из лидеров 
исторической науки Кыргызстана, за плечами которого уча-
стие в создании многотомного труда «История Киргизской 
ССР» (Фрунзе, 1984—1990). Перу Владимира Михайловича 
принадлежат отдельные параграфы, главы этого фундамен-
тального труда. Академик В. М. Плоских был главным ре-
дактором первого тома, в редакционную коллегию которого 
входили М. Б. Джамгерчинов, O. K. Караев, В. М. Массон, 
В. П. Мокрынин (ответсекретарь), а также ответственным 
секретарем четвертого тома, членом главного редакци-
онного совета, в который входили знаменитые историки 
К. К. Каракеев, С. И. Ильясов, И. И. Минц, С. Т. Табы-
шалиев, В. П. Шерстобитов, а в редколлегию отдельных 
томов этого издания — А. А. Алтмышбаев, К. У. Усенбаев, 
В. Я. Галицкий, Т. К. Койчуев, С. С. Данияров и др. 

Академик В. М. Плоских не только соавтор коллектив-
ных трудов, но, прежде всего, автор фундаментальных 
работ, написанных единолично, таких как «Очерки па-
триархально-феодальных отношений в Южной Киргизии» 
(50—70-е гг. XIX в.), «У истоков дружбы», «Киргизы и Ко-
кандское ханство», «Иссык-Куль: путешествие в историю», 
«Наш Кыргызстан: популярная историческая энциклопедия 
(с древности до конца XIX века)», «У истоков кыргызско-
российских взаимоотношений (по архивным материалам 
XVIII—XIX вв.), «Последний приют Н. М. Пржевальского» 
и мн. др.

Творческий путь академика В. М. Плоских не всегда был 
безоблачным. В период господства тоталитарной идеологии, 
когда Москва дала установку громить отступников от клас-
совых партийных принципов, идеализирующих прошлую 
историю, академик Плоских был подвергнут необоснован-
ной критике, в частности, его прекрасная книга «У ис-
токов дружбы», рассказывающая о дружбе кыргызского  
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и русского народов. И сегодня не могу читать без содрога-
ния статью доктора исторических наук А. Яковлева «Против 
антиисторизма», опубликованную в «Литературной газете» 
15 ноября 1972 г., в которой писалось, что «... мотивы идеа-
лизации прошлого имеют место в некоторых публикациях 
о Тимуре, царе Давиде, движении Кенесары Касымова, 
о молдавских деятелях культуры прошлого века, об истории 
кыргызского государства и т. д.».

После публикации этой статьи в республике началась 
кампания по борьбе с «антиисторизмом» в общественной 
науке. Объектом необоснованной, жесточайшей критики 
стали работы выдающихся историков, юристов, фило-
логов — С. М. Абрамзона. В. В. Бартольда. С. Е. Малова, 
К. Н. Нурбекова, В. М. Плоских. Вместо того, чтобы ска-
зать спасибо указанным выдающимся деятелям науки, 
пишущим о кыргызах не только статьи, но и фундамен-
тальные работы, мы, к великому сожалению, допустили 
унизительные «разборки» в отношении замечательных 
исследователей.

Видимо этот удар, полученный академиком В. М. Плос-
ких, в числе таких гигантов мысли, как Абрамзон С. М., 
Бартольд В. В., Малова С. Е., что само по себе лестно, дал 
мощный импульс к дальнейшему творческому рывку.

Прежде всего, это работы Владимира Михайловича, 
посвящённые жертвам политических репрессий 30-х гг. 
XX столетия, выдающимся представителям интеллиген-
ции Кыргызстана А. Сыдыкову, Е. Д. Поливанову, К. Ты-
ныстанову и другим, заложившие в нашей общественной 
науке основу нового направления по реабилитации необо-
снованно обвинённых. О благородности, необходимости ука-
занного направления свидетельствуют работы, поддержав-
шие идеи академика В. М. Плоских, работы, написанные 
самыми близкими и дорогими для Владимира Михайлови-
ча людьми — женой, профессором В. А. Воропаевой, и до-
черью, профессором С. В. Плоских. Я имею в виду такие 
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работы, как «Две страницы репрессированной культуры 
Кыргызстана: Е. Д. Поливанов и К. Тыныстанов» [Бишкек, 
2001], «Две страницы репрессированной науки: В. И. Вер-
надский и Ф. А. Фиельструп» [Бишкек, 2007], «Две страни-
цы триумфа и трагедии советской культуры. Д. Шостако-
вич, А. Джумахматов» [Бишкек, 2009] и др. Это во-первых.

Во-вторых, это работа академика В. М. Плоских, по-
свящённая выдающимся государственным и общественным 
деятелям Кыргызстана: «Горная царица Курманджан и её 
время» [Бишкек, 2002], изданная благотворительным фон-
дом им. Курманджан датки, председателем которого являет-
ся известный общественный деятель Жылдыз Жолдошова. 
Эта книга вышла на русском, английском и китайском язы-
ках. В ее издании участвовали Абытов Б., Жолдошова Ж., 
Джунушалиев Д., Какеев А., Кененсариев Т., Мамытов С., 
Рудов М. А., Воропаева В. А. Несомненным достижением 
автора являются работы, посвящённые деятельности Екате-
рины Великой, Атаке-баатыра, Байтик-баатыра и др.

Владимир Михайлович при написании книги о горной 
царице Курманджан датке дал мне достаточно трудное за-
дание: раскрыть её философские, мировоззренческие взгля-
ды, которые, естественно, определялись эпохой, когда ислам 
был господствующей идеологией. Однако написать лишь 
об этом было бы по меньшей мере банально. К счастью, 
мне удалось оправдать доверие Владимира Михайловича, 
обратившись к кошоку-плачу датки, посвящённому гибели 
её сына Камчыбека, в прекрасном переводе М. А. Рудова:

«... Смерть без страха встречай, не робей,
Как во тьме, понурый не стой!
Ведь петля на шее твоей 
И меня обвила змеёй...»

В-третьих, это работы, посвящённые истории кыр-
гызской государственности, сыгравшие неоценимую роль 
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в праздновании 2200-летия кыргызской государственности. 
Прежде всего, следует назвать такие программные работы, 
как «История кыргызской государственности: итоги и пер-
спективы», «Истоки», в которой рассказывается об «истори-
ческих записках» Сыма Цяня, о владениях Кыргыз, о воз-
вышении гуннов, о значении слова «государственничество», 
которое должно стать доминирующим в нашем сознании 
в условиях независимого Кыргызстана и др.

В-четвертых, это создание журнала «Диалог цивили-
заций» по инициативе академика В. М. Плоских, которую 
горячо поддержали академики В. М. Массон, А. Ч. Какеев, 
член-корреспондент НАН КР Д. Д. Джунушалиев, профес-
сора А. М. Мокеев, В. Д. Горячева, К. А. Азимов. Журнал 
«Диалог цивилизаций» стал площадкой, благодаря которой 
увидели свет такие программные разработки под руко-
водством академика В. М. Плоских, как «Взаимодействие 
оседлых цивилизаций и кочевых обществ как геополити-
ческий фактор в истории Центральной Азии (по матери-
алам хри стианского наследия» [Вып. 1, 2002]; «Ренессанс 
идеи государственности в Кыргызстане» [Вып. II, 2003]; 
«Проблемы методологии и комплексного исследования исто-
рии кыргызской государственности Центральноазиатского 
региона» [Вып. III, 2003] и др.

Академик В. М. Плоских в моем представлении — это 
божьей милостью большой учёный, находящийся в вечном 
поиске. Я чувствую, что обуревающие его идеи не вме-
щаются в строгие рамки научных сочинений, поэтому 
В. М. Плоских пишет свои романы, повести, рассказы 
под псевдонимом Аман Газиев. Секрет этого псевдонима 
в свое время раскрыл его друг В. Мокрынин: «Аман Гази-
ев — коллективный псевдоним трёх друзей историков-одно-
кашников: Юрия Бородина, Владимира Мокрынина и Вла-
димира Плоских» [см.: Владимир Михайлович Плоских. 
LX. — Бишкек: Илим, 1997. — С. 26]. Интересующихся 
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прошу обратиться: Аман Газиев. «На берегах Яксарта»; 
«Серебряная камча», «Кыргызы: исторические предания 
и легенды», «Пулат-хан» и мн. др. Уверен, что получите 
настоящее наслаждение.

Никогда не забуду прекрасные дни с 30 мая по 1 июня 
2003 г. в г. Санкт-Петербурге, проведённые вместе с Вла-
димиром Михайловичем и Рейной Чокоевой, народной ар-
тисткой Кыргызской Республики. Мы участвовали в работе 
научной конференции и других мероприятиях, посвящён-
ных 300-летию основания города Санкт-Петербурга. Жили 
в номерах пятой палубы знаменитого Крейсера «Silver 
Whisper», зафрахтованного специально для гостей-участ-
ников юбилея города Президентом РФ В. В. Путиным.

Владимир Михайлович прошел удивительный путь от 
лаборанта Института истории до вице-президента НАН КР.

Гераклит когда-то говорил, что «в одну и ту же реку 
нельзя войти дважды». Академик В. М. Плоских своей жиз-
нью доказал, что можно, став дважды вице-президентом 
Национальной академии наук Кыргызской Республики, что 
является признанием не только его исключительных орга-
низаторских способностей, но и признанием его в качестве 
лидера общественных наук независимого Кыргызстана.

Спасибо, глубокоуважаемый и дорогой Владимир Ми-
хайлович за Ваш вклад в развитие исторической науки 
КР, за прославление истории кыргызского народа!

Бар болунуз!

Академик НАН КР, профессор,
зав. кафедрой философии науки КРСУ

А. Ч.  Какеев
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русский азиат

Именно так — русским азиа-
том — называют Владимира 
Михайловича Плоских. В это 
благородное понятие вложен 
большой смысл. Продвижение 
России в Азию, как известно, 
сопровождалось огромной про-
светительской деятельностью 
лучших представителей русской 
интеллигенции. Их трудами и 
стараниями открывались рус-
ско-туземные школы, строились 
больницы, создавались библио-
теки, организовывались различ-
ные общества, как по пропаган-

де русской культуры, так и по изучению языка и культуры 
азиатских народов, вошедших в состав Российской империи. 
Сохранился целый пласт документов и архивных матери-
алов, свидетельствующих о колоссальной подвижнической 
работе русских в Азии. Например, указания об обязатель-
ном изучении местных языков русскими чиновниками и 
офицерами, инструкции о тщательном исследовании но-
вых азиатских территорий, а также быта, нравов и обыча-
ев проживающего там населения. К началу XX в. Россия 
могла гордиться целой плеядой военачальников, ученых, 
педагогов, врачей, внесших большой вклад в цивилизаци-
онное обустройство своих среднеазиатских владений. При-
мечательно, что дети и внуки этих российских подвиж-
ников продолжали и продолжают эти славные традиции. 
К их числу относится и Владимир Михайлович Плоских.

Почти шесть десятилетий отданы беззаветному слу-
жению исторической науке, педагогике, краеведению, 
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археологическим изысканиям и многому другому, доброму 
и полезному во благо Кыргызстана и России. 

Академик В. М. Плоских уникален во многом. Благода-
ря его неутомимой энергии коллектив кыргызских ученых 
подготовил первый на постсоветском пространстве и един-
ственный по сегодняшний день трехтомный сборник до-
кументов и материалов по кыргызско-российским связям. 

Можно еще бесконечно перечислять заслуги Владимира 
Михайловича, его награды, добродетели и прочее. Хотелось 
бы остановиться на некоторых моментах, которые вряд ли 
войдут в официальные скрижали.

Первое — невероятное мужское обаяние, позволившее 
сплотить вокруг себя прекрасный коллектив очарователь-
ных дам, дерзающих в науке и великолепно скрашиваю-
щих нудную порой «педагогистику». Может быть, этому 
способствует аполлоновский обнажённый торс академика 
в приятные минуты погружения в зимние воды Иссык-
Куля, либо выныривания из жутких глубин азиатской 
Атлантиды...

Второе — сибирское здоровье, проявляющееся в обилии 
вьющихся седых кудрей, в стойкости к крепости и коли-
честву выпитого, а также в бездонных запасах здорового 
юмора по отношению к сильным мира сего, коллегам 
и студентам.

Третье — умение ценить дружбу и ставить её выше 
сиюминутных контактов. В наш непростой век это редкое 
качество ценится больше всех остальных.

Что еще сказать об этом прекрасном человеке? Люблю 
я его. И хочу пожелать, чтобы он ещё долго жил, творил 
и радовал нас.

Д-р ист. наук, профессор 

А. А.  Колесников,  г.  Санкт-Петербург
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слово о в. м. Плоских

Владимир Михайлович Плос-
ких — человек выдающийся. 
Людей выдающихся немного. 
Их потому и именуют выдаю-
щимися, потому что их мало, 
и они известны.

Известность академика 
Плоских определяется его тру-
дами и личными качествами. 
Их отличает главное — мас-
штаб. Он не просто академик, 
он — вице-президент Нацио-
нальной академии наук, и не 
первый год. То, что гумани-
тарные науки Кыргызстана 

пользуются международным признанием — во многом за-
слуга В. М. Плоских, высококомпетентного во многих сфе-
рах знания о человеке и обществе. Он не просто крупный 
историк. Он организатор и дальновидный руководитель 
научных коллективов, работающих с неизменным успе-
хом, о чём объективно свидетельствует присуждение Госу-
дарственных премий республики. Будучи общепризнанным 
специалистом евразийской исторической проблематики, он 
вдумчиво изучает мировую историю и культуру. На Рим 
и Александрию он смотрит прежде всего глазами ученого.

Как это верно заметил Борис Пастернак, есть такие 
отрасли духовной жизни общества, где преуспеть может 
лишь хороший человек. Поэзия, история — в их числе. 
Здесь знание и понимание срастаются воедино. Это тре-
бует глубины.

Всё это есть у Владимира Михайловича Плоских.
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В дни его юбилея будет сказано немало о его науч-
ных достижениях. Они замечательны. Я бы даже рискнул 
сказать, что изучение центральноазиатской Атлантиды, 
которое он предпринял, является яркой метафорой исто-
рической науки как таковой. Разве не принцип работы 
историка — искать скрытое под толстым слоем минувшего, 
извлекать его на яркий свет дня, делать прошлое досто-
янием настоящего?

В этой связи хочу отметить, что у Владимира Михай-
ловича острое и точное перо. Его исторические очерки и 
художественные произведения читают с увлечением и не-
молодые ученые, и совсем молодые студенты. И неудиви-
тельно! Верно было сказано, что, когда человек талантлив, 
он талантлив во всем, что он делает. 

Я знаю Владимира Михайловича Плоских много лет. 
Не хочу даже считать — сколько. И все эти годы он об-
ладал редким, а в наши дни — неоценимым достоинством: 
он был верен. Верен научным принципам, верен себе, 
верен друзьям. Как это достойно. Как это по-человечески. 
И какой это пример.

У Владимира Михайловича многое впереди. Всегда от-
крытый новому, веселый, доброжелательный, ищущий — 
он минует семидесятилетие и пойдёт дальше. Мы ещё 
не один его юбилей отметим! Доброго ему здоровья! 

Член-корр. НАН КР, д-р филос. наук,  
профессор 

А.  А. Брудный, 2007 г.
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друг с БольШой Буквы

Владимира Михайловича, для 
нас он тогда был Володя, я в 
первый раз увидел, можно ска-
зать, 1 сентября 1955 года. 
Остальных я видел и рань-
ше, когда мы сдавали вступи-
тельные экзамены. А двое из 
нас были краснодипломниками, 
окончили педагогическое учи-
лище с отличием. Они были 
зачислены без экзаменов. Вот 
одним из них и был Володя… 
Попал по заслугам. 

Ну что, честно говоря, до 
20 сентября мы просто ходи- 

ли на лекции, здоровались, присматривались друг к другу.  
Точно помню, что только после 20 сентября мы начали 
близко знакомиться. В советское время было в моде, чтобы 
летом студенты работали на селе. И в то время (по указа-
нию свыше или это, может быть, наши руководители хоте-
ли выделиться) начали сеять хлопчатник в Чуйской доли-
не. Вот мы и поехали туда, в колхоз имени Н. К. Крупской 
Кагановичского района (сейчас это Жайыльский район). 
Жили там в двух комнатах. В одной комнате — девушки: 
пол, солома, на соломе матрацы. В другой комнате — пар-
ни: все те же пол, солома, матрацы. И собирали хлопок… 
На следующий год повезли нас на юг … Жили и работа-
ли почти до ноября, полтора месяца. 

Вот тогда и познакомились как следует. Володя отли-
чался сдержанностью… Был рассудительным, спокойным. 
Вот так все пять лет учились в одной группе, ходили на 
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лекции, семинарские занятия, закончили учебу. И тут 
судьба нас разбросала.

Должен отметить, что Володю сразу же оставили в Ака-
демии наук, потому что он окончил с красным дипломом. 
Уже тогда было видно, что из него выйдет настоящий, 
хороший ученый…

А через 15 лет мы опять встретились. Было это в году 
1977 или 1978. Геннадий Харченко, тоже наш одногруп-
пник, работал в ЦК Компартии Киргизстана инструктором. 
Как-то захожу к нему. Вижу, сидит Володя, поздоровались. 
Геннадий сказал мне: «Джениш, скоро ты будешь в его ка-
бинет стучаться». Дело в том, что в те времена кого изби-
рать член-корром, кого академиком решали в ЦК. Думаю, 
хорошо, буду поздравлять. Постучусь и буду поздравлять.

Тогда я работал в партийном аппарате, потом стал ди-
ректором Института партии. Владимир Михайлович ездил 
к нам обедать: в институте была столовая, бывшая цеков-
ская столовая… Сидели там несколько лет в обед. Не было 
у нас никаких секретов от Плоских. Я с ним всегда со-
ветовался. Это сыграло для меня очень, очень хорошую 
роль впоследствии. Дело в том, что в 1990 году я закончил 
монографию «Время созидания и трагедий 20—30-х годов» 
и показал Владимиру Михайловичу. Потом она под таким 
названием и была опубликована. Я говорю: «Посмотри, 
если будут какие-то замечания, пожелания». Он посмотрел 
и говорит: «Джениш, всё нормально». Я не успел издать 
монографию, тут уже развал СССР, разгон партии. Я ока-
зался не у дел… Но потом Владимир Михайлович говорит: 
«Джениш, давай, у нас новый институт открывается, при-
ходи сюда завотделом. Я пришел. Институт ещё не создан, 
аппарат создаётся… И самое главное, Володя сказал: «Ай, 
Джениш, у тебя же готовая докторская диссертация есть. 
Ты помнишь? Нет. Давай сделаем!» Ну, тогда я сказал: 
«Вот ты и будешь моим научным консультантом». В начале  
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1993 года я сел за работу, а в декабре защитился. Дис-
сертация же была почти готова. Мне надо было только 
введение переработать. Всё так и произошло, как сказал 
Володя, а он стал моим научным консультантом. 

Потом он стал в университете заведующим кафедрой. 
Говорит: «Давай сюда, на полставки». Ну ладно, пошел. 
Так что в моем становлении Володя сыграл в общем-то 
определяющую роль. 

Можно сказать, настоящий друг с большой буквы…

Д-р ист. наук, профессор, 
член-корреспондент НАН КР 

Д. Д.  Джунушалиев, 2007 г.
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историк, сеюЩий ПлодоносяЩие 
зерна из ПроШлого в БудуЩее

Уважаемый читатель, название 
моего короткого раздумья о Вла-
димире Михайловиче Плоских я 
вычитал из статьи его супруги 
Воропаевой Валентины Алексе-
евны, которая, в свою очередь 
ссылается на эссе академи-
ка Турара Койчуева. Думаю, 
Т. Койчуев действительно емко 
дал объективную характерис-
тику известному историку, на-
шему старшему товарищу, ко-
торый внес колоссальный вклад 
в изучение истории кыргызов и 

Кыргызстана. Труды академика Национальной академии 
наук Кыргызской Республики В. М. Плоских в области 
исследований социально- экономической, политической 
истории, внешних отношений Кыргызстана XVIII—XIX ве-
ков и впредь будут служит базовыми, для дальнейшего 
глубокого и широкого исследования истории этого периода. 
Эти научные работы, основанные на широком использо-
вании архивных материалов, имеют большую ценность и 
не потеряли своего значения и сегодня.

Характерной чертой Владимира Михайловича является 
и то, что он не ограничивается исследованием истории 
Кыргызстана вышеуказанного периода. Одним из пер-
вых, в среде историков, он открыл страницу трагической 
истории народа Кыргызстана в период сталинских поли-
тических репрессий 30-х годов. Поднял ранее закрытые 
партийные архивы о лидерах и государственных деятелях 
Кыргызстана в 20—30-е годы двадцатого столетия и сделал 
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их достоянием широкой общественности страны.
С 90-х годов ХХ в. В. М. Плоских активно ведет ар-

хеологические изыскания на севере Иссык-Куля. Следует 
отметить, что он одним из первых в Кыргызстане в среде 
археологов начал подводные исследования на озере и сде-
лал ряд интересных открытий.

Владимир Михайлович Плоских имеет и дар писатель-
ский, который не всем историкам суждено иметь. Он само-
стоятельно и со своими коллегами написал исторические 
художественные произведения о саках, А. Македонском, 
Пулат-хане, исторических личностях Кыргызстана, до-
кументальное произведение о Курманжан-Датке, которые 
были тепло приняты читателями интересующемуся исто-
рическими художественными жанрами.

В. М. Плоских активно готовит молодые кадры будущих 
историков-профессионалов, подготовил ряд докторов и кан-
дидатов исторических наук не только для Кыргызстана, но 
и за его пределами. Является председателем спецсовета по 
защите кандидатов и докторов наук по истории и политоло-
гии при Кыргызско-Российском Славянском университете.

Хочется пожелать Владимиру Михайловичу, долгих лет 
жизни, успешной работы в исследовании истории Кыр-
гызстана и подготовке молодых кадров для нашей много-
национальной страны.

Доктор исторических наук,  
проф., чл.-корр. НАН КР 

А.  Асанканов
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«кораБли мысли»  
владимира Плоских

Каждый человек многогранен. 
И чем он содержательнее и 
одареннее, тем больше граней 
он имеет. К таковым относится 
Владимир Михайлович Плоских.

Я — издатель, поэтому наи-
более полно и объективно могу 
судить о Владимире Михай-
ловиче как об авторе много-
численных научных, научно-
популярных и литературных 
произведений.

Любой официальный доку-
мент, характеризующий уче-
ного, содержит сухую графу: 

количество изобретений, опубликованных работ. На её 
заполнение отводится несколько строк. Владимиру Михай-
ловичу для этой цели потребуется несколько страниц. Уже 
это говорит о его опыте в издательском деле.

Читатель, приобретая книгу и изучая её, никогда не 
задумывается, да это и не нужно, что предшествовало 
её изданию, какая предварительная работа была проде-
лана. Он бегло просматривает сведения об авторе, прони-
кается невольным уважением к его титулам, должностям, 
званиям (если таковые имеются) и вправе ждать от книги 
качества, соответствующего регалиям автора.

И только издатель и редактор знает, что не всегда это 
соответствие априорно. Иногда оно достигается и форми-
руется в стенах издательства.

О работах Владимира Михайловича можно сказать 
однозначно: высоко профессиональны! Ориентируется  
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в событиях давно минувших дней так, будто он сам был 
их активным участником. Структура его работ всегда четко 
продумана, сбалансирована. Факты выверены, справочный 
аппарат безукоризнен. Язык научен, но не наукообразен, 
богат эпитетами, сравнениями и метафорами.

Он всегда знает, какой он хочет видеть книгу, чем вы-
годно отличается от множества других авторов, которые 
не знают, а зачастую и не хотят знать, тайны искусства 
создания КНИГИ.

С Владимиром Михайловичем работать в этом плане 
необыкновенно интересно, да и поучительно, так как не-
редко при этом происходит смена ролей — он учит изда-
теля, как эффектнее преподнести материал, какой дизайн 
должна иметь книга.

Работать с ним над книгой приятно и интересно ещё 
и потому, что он умеет очень деликатно, но решительно 
выразить своё справедливое неудовольствие чем-либо, 
а интересно, потому что ты чувствуешь себя причастным 
к необыкновенно важному и необходимому делу.

Особо следует отметить присущий Владимиру Михайло-
вичу талант популяризатора науки. Любой учёный может 
изложить результаты своих исследований, но изложить 
их интересно, хорошим литературным языком, доходчиво 
и увлекательно — далеко не каждый. У него это полу-
чается удивительно легко и изящно. Прочтите, если вы 
ещё не читали, «Иссык-Куль: затонувшие города», «Город 
великого путешественника», «Пулат-хан», и вы поймёте, 
о чём идёт речь.

И ещё одна важная деталь. Задумывая издание оче-
редной книги, Владимир Михайлович начинает искать ее 
потенциального спонсора, что в наше время чрезвычайно 
трудно. И смотрит на этот процесс как настоящий эконо-
мист-рыночник. Его прагматизм в сочетании с умением 
убедить в необходимости выхода книги позволяют достичь 
цели.
12 Академик В. М. Плоских
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Знаменитый английский ученый-философ Ф. Бэкон очень 
мудро сказал: «Книги — корабли мысли, странствующие 
по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный 
груз от поколения к поколению».

Книги В. М. Плоских — это многочисленные «корабли 
мысли», пущенные им в длительное путешествие во време-
ни. Трудно предсказать, сколько оно продлится и скольким 
оно принесет пользу и развлечение.

Мы же, издатели, горды своей причастностью к под-
готовке этих «кораблей мысли» Владимира Михайловича 
Плоских «к плаванию».

Авторам желают хороших издателей, а издателям — 
хороших авторов. Как видите, пожелания взаимовыгодны, 
а потому искренне пожелаем этого друг другу!

Директор издательства КРСУ

Л. В.  Тарасова
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всПоминая Былое

С будущим доктором истори-
ческих наук, академиком Кыр-
гызской Национальном акаде-
мии наук, профессором КРСУ, 
лауреатом Государственной пре-
мии, премии им. Е. Д. Полива-
нова (и др.) Владимиром Михай-
ловичем Плоских я встретился 
впервые очень давно, более по-
лувека назад, в большом зале 
Киргосуниверситета, на сводной 
лекции по основам марксизма-
ленинизма. 

Среди первокурсников исто-
рического факультета выделял-

ся худой, длинный, немного долговязый длинноволосый 
парень. Это и был Володя Плоских, будущий профессор 
истории. Потом мы посещали общие лекции по политэко-
номии, философии, истмату и диамату...

Особо запомнился мне 1959 год, когда мы, студенты 4-го 
курса, проходили офицерские сборы близ Оша. Не знаю, 
были ли у Володи способности полководца, но старшина 
срочной службы в первый же день назначил его командиром 
отделения, видимо по той простой причине, что согласно 
своему росту он стоял на правом фланге первым. Капте-
нармус выдал нам выгоревшие б/у гимнастерки, реставри-
рованные кирзовые сапоги, новые, девственно чистенькие 
портянки, длинные сатиновые трусы и майки синего цвета, 
старые солдатские панамы с обломанными полями. В этих 
«боевых доспехах» в сорокаградусную августовскую жару 
мы начали совершать марш-броски, холостыми патронами 
вести «тяжелые бои» у подножия священной Сулейман-горы. 
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К вечеру в кирзовых сапогах булькал пот, на спинах гимна-
стерок выступала соль, единственная отдушина — соглас-
но уставу, в летнее время можно было расстегнуть первую 
пуговицу ворота. Зато по возвращении с поля брани по 
территории гарнизона мы ходили в одних длинных, ниже 
колена, сатиновых трусах, в сапогах и панамах. Студен-
ты филфака и истфака, в большинстве ребята низкорос-
лые, напоминали вьетнамских крестьян, работающих на 
рисовых плантациях. Разве что Володя Плоских выглядел 
в этой среде «лондонским денди», т. к. и трусы, и сапоги 
ему пришлись по размеру. Правда, к концу курсантских 
сборов знойное южное солнце сделало свое «красное» дело. 
Наши азиатские лица обветрились и почернели, а у боевого 
командира Володи Плоских несколько раз облазила шку-
ра, кирзовые ботфорты были стоптаны, через гимнастерку 
просвечивал его удлинённый худой торс, поля солдатской 
панамы свисали на уши... 

Через год мы получили звание младшего лейтенанта 
запаса и дипломы об окончании университета и, конечно 
же, решили обмыть эти события. В кафе под тёплым на-
званием «Лето» собрались «семеро смелых»: четыре фило-
лога и три историка, успевшие сдружиться за годы учебы. 
Пустили шапку по кругу, сдвинули столы, купили три 
бутылки белого портвейна, семь порций котлет с гречкой, 
1 400 граммов хлеба и закатили пир... Травили анекдоты, 
вспоминали минувшие дни, говорили о будущем, о судьбе, 
о Родине и о любви. Слегка захмелев, наскребли ещё на 
два портвейна... Далее я не помню, как и когда мы разо-
шлись... Но хорошо помню о своём смятении, когда, про-
снувшись наутро, я не обнаружил того самого документа, 
ради которого гужевали вчера вечером, ради которого 
пять лет изучал славную историю КПСС, политэкономию 
и прочие сопутствующие предметы, не имеющие к любимой 
филологии никакого отношения.
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Чуть свет я помчался в кафе «Лето» и каково же было 
мое удивление, когда увидел там знакомую фигуру Володи 
Плоских, чуть позже появились и другие историки: Воло-
дя Мокрынин, Геннадий Харченко, а потом мои сокурс-
ники Георгий Хлыпенко, Володя Мышинский и Алексей 
Путилин. Выяснилось, что все мы положили свои дипло-
мы «под себя» и во хмелю… оставили их на стульях. 
А в кафе ни  души. Обидно было и то, что почти у всех, 
в том числе и у Володи Плоских, были так называемые 
«красные корочки». С какой бесстыжей мордой пойдем про-
сить дубликаты?! Да и как объяснить повальную потерю 
дипломов, тем более, что вручал их сам ректор!? ... Но тут 
произошло чудо! Вдруг открылась дверь не то кухни, 
не то туалета и перед нами появилась заспанная женщи-
на с одутловатым лицом, в замызганном сером халате — 
не то ночная сторожиха, не то уборщица. Она улыбалась 
беззубым ртом, но нам показалось, что явилась сама Васи-
лиса Прекрасная — в руках она держала семь дипломов 
об окончании Киргосуниверситета! Я никогда не видел 
красивей женщины!

— Н-а, явились, хлопчики! С вас причитается! — заяви-
ла «Василиса Прекрасная».

— А сколько? — спросил кто-то из нас.
— Два белых портвейна! — заявила женщина и пока-

зала два красных пальца.
Гена Харченко побежал за портвейном...
А потом побежали годы... Пятилетки, десятилетия, на-

сыщенные трудом, самоутверждением, борьбой за существо-
вание. В суете сует и не заметили, как подкатил возраст 
пайгамбара, т. е. пророка, когда переваливает за 60 лет.

Все, кто «обмывал» в тот далёкий прекрасный вечер 
свой диплом, прожили довольно непростую жизнь, ибо ни-
кто из нас не изменил своей профессии: филологи остались 
филологами, историки — историками... Но, пожалуй, наи-
больших успехов в профессии добился Володя Плоских.
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И дело здесь не только в его громких титулах и звонких 
званиях, а в том, сколько он успел сделать для развития 
отечественной исторической науки, для восстановления под-
линной истории кыргызского народа и государства. Пожа-
луй, ни одна из фундаментальных наук не подвергалась 
столь жесткой экзекуции, как историческая наука и сама 
история народов СССР. Партия большевиков в одночасье 
превратила историческую науку, философию, литературу 
в текущую политику, в орудие и метод пропаганды и аги-
тации, лишив её самого главного — жизненной правды, 
научной истины. Мощная агитационная машина компар-
тии, оснащённая тоталитарной идеологией, богатейшей 
материальной базой, подмяла под себя не только историю 
и историческую науку, но самих историков. Если загля-
нуть в партийные архивы, передовицы газет и журналов, 
полистать решения и заключения всевозможных комиссий 
и экспертиз, связанных с коммунистической идеологией, 
всюду встречаются имена историков старшего поколения, 
которых использовали в качестве идеологической биты: иные 
из них вольно или невольно шли на компромисс с наукой, 
истиной, с собственной совестью, становились провокатора-
ми, подхалимами, трубадурами политических карьеристов 
и шкурников, а в годы репрессий под видом экспертов по 
существу подписывали смертные приговоры, заключения 
для оргвыводов, политических гонений и лишения свободы. 
Многие из них так и ушли в мир иной, не дожив до тех 
дней, когда можно без оглядки на дверь говорить и писать 
о подлинной, многострадальной истории нашего народа 
и государства.

Детство нашего поколения было оглушено канонадой 
Великой Отечественной войны, юность была потрясена 
низвержением идола по имени Иосиф Сталин, от родителей 
своих, переживших страх и горечь 30-х годов, оно унасле-
довало травмированную хромосому с хронической жаждой 
истины и справедливости. За свою сознательную жизнь 
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наше поколение успело пройти все девять кругов строи-
тельства социализма в отдельной стране.

Открывшаяся с перестройкой свобода слова, доступ 
к ранее засекреченным материалам дали возможность по-
новому оценить советский этап истории Кыргызстана — 
без идеологических шор и жёсткой цензуры ЦК партии 
и Главлита. И вполне естественно, что историк В. Плос-
ких, который до этого старательно избегал апологетики 
социализма и занимался только дореволюционной истори-
ей, написал и опубликовал целый ряд фундаментальных 
исследований, которые заняли почётное место «на полке» 
исторической литературы республики, в последние годы 
с головой окунулся в рассекреченные архивы, задался целью 
раскрыть «белые пятна», или, как он сам пишет, «крова-
вые страницы» истории тоталитаризма. Одним из первых 
среди учёных нового поколения он начал публикацию ста-
тей, посвящённых репрессированным, безвинным жертвам 
сталинизма в Кыргызстане... 

Не могу не отметить ещё одну сферу его деятельности. 
В те далекие годы на сельхозработах мы прочли в газете 
«Комсомолец Киргизии» заметку о наших студенческих буд-
нях. Подписал её некий студент А. Газиев, какового среди 
нас не было. Два десятилетия спустя в газетах, а затем 
в журнале «Литературный Кыргызстан» стали появлять-
ся эссе и новеллы на историческую тему о прошлом Кыр-
гызстана. В 1990 г. вышел исторический роман о саках 
Тянь-Шаня и Александре Македонском. Под одной облож-
кой были собраны также повести о византийском после 
Земархе в Западно-Тюркский каганат и о первом кыргыз-
ском посольстве бия Атаке в Санкт-Петербург. В следую-
щем году появилась документальная повесть «Курманджан-
датка — некоронованная царица Алая», в 1995 г. — роман 
о кыргызском Пугачёве — «Пулат-хан». Позже я узнал, что 
Аман Газиев — это собирательный псевдоним историков 
В. Плоских, В. Мокрынина и писателя Ю. Бородина.
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Я с большим волнением и радостью прочитал заме-
чательную книгу под названием «У истоков кыргызской 
национальной государственности». Наконец-то появилась 
книга, раскрывающая подлинную историю нашего народа 
и государства! Я был горд тем, что создали этот труд мои 
сверстники, мои однокашники, среди которых, конечно, 
и В. Плоских. Я рад тому, что Володя Плоских оправдал 
наши надежды, т. к. много лет назад, в том кафе «Лето», 
мы поднимали граненые стаканы с белым вином и за его 
здоровье и успехи. Спасибо тебе, Володя!

Народный писатель Кыргызстана 

Мар  Байджиев
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как я чуть Было не назначил 
в туркменистане нового митроПолита

Приехали мы в 2002 году в 
Ашгабат весьма представитель-
ной кыргызстанской делегацией 
на юбилейную международную 
научную конференцию, жили 
в отеле «Шератон», встреча-
лись с Туркменбаши, и вообще 
жизнь была прекрасна. Турк-
мены в стране Туркменбаши, 
оказывается, делают прекрасную 
водку под названием «Туркмен-
баши» и с тостами за Туркмен-
баши прекрасно умеют ее упо-
треблять. Талантливые люди! 
Поить и кормить нас начинали 

с утра, и, как мы ни сопротивлялись, к обеду жизнь была 
еще прекраснее.

И вот как-то сошлись мы перед обедом в вестибюле 
отеля. Стоит наш лидер, академик, замечательный ученый 
и чудесный человек (назовем его для удобства В. М.), по-
глаживает свою седую роскошную львиную гриву, о чем-то 
думает… Мы с ним перекинулись парой слов, я не спеша 
пошел через огромный вестибюль к лифту. 

А тут какая-то толпа женщинок с постными лицами — 
догадываюсь, что это или верующие или — хуже того — 
правозащитники. Точно православные, тусовка у них вроде 
бы. Я прохожу себе мимо, а они у меня спрашивают: 
«Извините, скажите, кто это?» — и показывают на В. М.

Если бы мы с утра не приняли в четырех местах по 
нескольку рюмок за здоровье Туркменбаши под давлени-
ем гостеприимных хозяев, мне бы и в голову не пришла 
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невинная шутка. А тут чёрт меня дернул. «Это? — гово-
рю. — Что, сами не видите — митрополит Бишкекский 
и Среднеазиатский, Владыка Владимир. Только он инког-
нито, видите — не в рясе, а в пинжачке».

Ка-ак они бросились всей толпой на бедного академика,  
да как стали ему руку целовать! Он ничего и понять 
не успел, как рука уж обслюнявлена! Он давай их о чем-
то спрашивать, а руку, бедный, прячет, прячет, а они ее 
находят, находят. А я приостановился на полпути к лифту, 
мне интересно, чем это кончится. Стою, приветливо улы-
баюсь. Не знаю, что они ему сказали, но на меня показы-
вают. В. М. повернулся в мою сторону, я на миг вгляделся 
в его налившиеся кровью глаза — и побежал к лифту 
что было сил. Но он побежал еще быстрее. И все же бог 
меня спас, за мои-то грехи: успел я закрыть двери лифта. 
И прятался потом чуть ли не сутки.

Когда мы улетали в Алматы, подмывало меня спросить 
у В. М., почему он не остался в Ашгабате — митрополитом. 
Но вовремя понял: в самолете-то не убежишь! 

И промолчал. Впервые в жизни. 

В ПОиСкАх АПОСТОлА МАТФЕЯ
иссык-кульские раскопки

репортаж с места событий
«Согласно документу, хранящемуся в Венеции, в месте 
под названием «Иссык-Куль» находится некий армянский 
монастырь, в котором похоронен апостол Матфей…

Экспедиция провела раскопки на северо-восточном берегу 
и обнаружила монастырь, где, согласно карте XIV века, 
похоронен апостол…».

Regnum
Дорогому другу, академику В. М. Плоских и его слав-

ным археологам
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На Иссык-Куле — зной и солнце, здесь скучковались 
неспроста археологии питомцы и плюс апостолы Христа.

Им местный климат не мешает, но смысл дискуссии 
непрост, они с десяток лет решают академический вопрос:

— «Сюда следы евангелиста ведут — 
зовут его Матфей,

ну, он, конечно, не киргиз-то,  
но где-то родственных кровей…»

Сосуды древние потрогав,  
плюют студенты с бугорка: 
— «Был мытарь сборщиком налогов? 
Ищите налоговика!»

А в конопляной мгле шалфея,  
настроенные на игру,  
соратники того Матфея  
неспешно режутся в буру.

— «Иде же я портки оставил?» — 
за баней грозный слышен бас.
— «Не лапайте, апостол Павел, 
ой, мама, чё это у вас?!.»

Как видно, полдень будет жарким… 
От озера струится пар.
Лука с дружком, евреем Марком, 
какой-то пишут мемуар:
— «Я в сей дилемме не повинен!..» 
— «Наш Иоанн, сошел с ума!..» 

«Пора налить!» — сказал Мокрынин. 
— «Вы правы!» — поддержал Фома.
Друг друга слушают в пол-уха, 
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поскольку стрёмно им с утра…
Мокрынин: «Третьим будь, Петруха!» — 
зовет апостола Петра.

Иуда отказался: — «Баста! 
От местной водки сразу бзик», 
цитирует Екклесиаста, 
но добавляет: — «Еретик!»

Ценитель наслаждений плотских, 
в кустах, средь трепетных ветвей
пригрелся академик Плоских, 
а с ним — искомый наш Матфей.

«Добавим?» — выпили по стопке. 
Матфей уткнул свой нос в Псалтирь.
Вокруг всеобщие раскопки: 
свирепо ищут монастырь,
а в нем — следы евангелиста, 
он точно, блин, сюда дошёл! —
но артефактов нет, всё чисто,
лишь в центре — бронзовый котёл…

Матфей устал читать для вида: 
— «Чево сидим? Давай допьём.
Ну что, нашли меня твои-то? 
Нет? 
Ну и ладно. Подождём…»

Д-р филол. наук, профессор КРСУ,  
народный поэт Кыргызстана 

В. И. Шаповалов
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Белогривый ученый  
на Белом коне

Широкая полоса люцерны вкли-
нивалась в бескрайние хлоп-
ковые поля и уходила вдаль. 
Начало она брала у сельского 
клуба, на сцене и в зрительном 
зале которого мы, студенты 
филфака Киргосуниверситета, 
нашли свой приют на время 
хлопкоуборки. За клубом по-
хрустывали сочной зеленью 
стреноженные кони. 

Тот день был выходным, 
и к нам пожаловали гости с ист-
фака — сплошь парни. У них, 
в отличие от нас, была напря-

жёнка с девчонками, а потому они забрасывали сети в нашу 
промысловую зону. Могли возникнуть (и возникали!) конф-
ликты интересов. Чтобы избежать их, мы стали заранее об-
говаривать степень свободы в данный момент той или иной 
прелестной особы. Действительно, зачем тянуться к одно-
му яблоку с разных сторон, когда дерево усыпано плодами. 

Завизировав рукопожатьем джентльменское соглаше-
ние, парни стали думать, как скоротать время до вечера. 
Так получилось, что мы с Володей, не сговариваясь, побре-
ли в сторону зеленой полосы, где паслись кони, никак не 
связывая с ними свой случайный маршрут. Но вот, скосив 
глаз в их сторону, Володя сказал таким тоном, словно нат-
кнулся на преграду:

— История еще не знала столь вопиющего неравноправия!
— Что ты имеешь в виду? 
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— Нет, это же возмутительно! В то время как созданные 
Богом совершеннейшие существа от зари до зари горбатят-
ся на хлопковых плантациях, эти четвероногие твари без-
дельничают, набивая животы люцерной. Посмотри, у них 
бока лоснятся от жира. 

Пропустив Володину тираду мимо ушей, кони продол-
жали заниматься обжорством.

— С этим безобразием надо кончать, — решительно за-
явил Володя. — Иначе они пропадут. Едят и топчутся на пя-
тачке, забыв свое предназначение — скакать, споря с ветром.

— Ты хочешь им это напомнить?
— Почему бы и нет? …
— Но как? Без седел и уздечек? Да и пастух дрыхнет, 

наверное.
— И пусть себе дрыхнет. А сбруя… Обойдемся. 
Накинув на шеи коней веревки, чтобы хоть как-то 

можно было ими управлять, мы запрыгнули на их натру-
женные сёдлами спины. Кони только казались ленивы-
ми. Почуяв волю, они тут же рванули по зеленой полосе. 
Мне никогда не приходилось ездить без седла. Это было 
и неудобно, и опасно. Конь несётся вперед, а ты неуклонно 
съезжаешь назад, к его крупу. Тяну на себя веревку-повод, 
пытаясь замедлить бег своего скакуна, но это лишь под-
задоривает его. Краем глаза вижу, как Володя плотно об-
нял ногами бока коня, всем телом лёг, навалился на него, 
слился с ним, держась руками не столько за веревку, сколь-
ко за его гриву, и тот мчится во весь опор. Черная грива 
коня и такая же черная, взлохмаченная грива наездника 
развеваются на ветру, и чем дальше, тем труднее отде-
лить их друг от друга. 

Скакун хорошо чувствует седока. Володин умчался, 
а мой остановился и уже шагом понёс меня к месту на-
шего старта.

— Никогда не думал, что Володя может так лихо ез-
дить, — сказал я наблюдавшим за нами парням.
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— Так цеж цыган! — делая ударение на первый слог, 
широко улыбнулся его друг Геннадий Харченко. — Он ещё 
много чем нас всех удивит.

 С тех пор минуло более полувека. Владимир Плос-
ких — выдающийся ученый-историк, профессор и акаде-
мик, отец прекрасного семейства… А мне он видится по-
рой совсем молодым, крупным, пружинистым, мчащимся 
на вороном коне, и по мере удаления сам конь, его гри-
ва и грива наездника становятся всё белее, белее, белее… 
И родились строки: 

Белогривый ученый на белом коне, 
Будет юность души на твоей стороне. 
Белый конь никогда не воротится вспять —
Значит, надо скакать, ещё долго скакать…

Гл. редактор журнала «Литературный 
Кыргызстан», член Союза писателей 
Кыргызстана 

А. И. Иванов
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всегда и всё о нём…

Поседели волосы твои
И мои темней не стали.
Но поют все также соловьи,
И любить мы не устали!

К 60-летию Михалыча друзья 
сотворили небольшую книжи-
цу с портретом, исполненным 
Р. Нуделем, с огромным, как 
мне тогда казалось, списком 
титулов и трудов и … самое 
главное, с небольшими, но 
сокровенными эссе друзей и 
сподвижников о Нём — Вла-
димире Михайловиче.

Очень дорога мне эта кни-
жечка, потому что подарил Он 
мне её с надписью трогатель-
ной, хотя и шутливой: 

«Моей дорогой и единствен-
ной, элегантной и женствен-

ной, чей труд во всей моей деятельности на 75%. Спут-
нице жизни и любви. 16.04.97»

Так ли все это на самом деле — не знаю? Это же он 
написал, не я! 

Правда часто, очень часто, особенно в последние годы, 
вспоминается Первая наша встреча…

Произошло это более шестидесяти лет тому назад, 
в 1956 году…

По давней традиции, не знаю, кем увековеченной, перед 
началом учебного года был устроен «субботник». Конец 
августа, но утром довольно прохладно. Первокурсники «рас-
сыпались» по территории, прилегающей к великолепному, 
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совсем недавно возведённому зданию нашего университета, 
но каждый старался выбраться на солнышко. Разумеется, 
я также…

Работаем. Вдруг какая-то фигура сверху тенью своей 
стала просто преследовать меня. Разгибаюсь, смотрю 
на фронтон здания, а там, на крыше, стоит Он, улыбается 
и машет руками, как бы приветствуя меня…

Остолбенев от такого «напора», я только и додумалась 
«покрутить» указательным пальцем у своего виска и про-
должала мести территорию. 

Вдруг та же самая фигура-тень возникла прямо передо 
мной и лукаво улыбаясь, спрашивает: «Откуда здесь по-
явилась такая девочка?».

Опять «остолбенение» и ответ: «А ты заслонил мне 
солнце!..».

С тех пор всю жизнь то «купаюсь» в его лучах, то вме-
сте с ним попадаю в «тень» жизни.

Весной следующего года друг Володя Мокрынин пере-
дал мне от Него тюльпаны… 

Осенью следующего года по дороге на целину в Оса-
каровский район Карагандинской области в естественных 
озёрцах впервые в жизни «живьём» увидела белые лилии. 
И опять Он, в отличие от других ребят, сумел «вытянуть» 
из озерка целый букет белых лилий… Дело в том, что цве-
ты лилии можно только или срезать, или вырвать вместе 
с длиннющим стеблем-корнем…

Со знанием дела, Он вошел почти по пояс в воду, накло-
нился и набрал полную свою огромную ладошку стеблей 
и вырвал-таки целый букет из озерка.

Картинка: я вместе с девчонками в кузове грузовой 
«полуторки». Он с улыбкой во все лицо, весь мокрый, несёт 
букет к машине, а за ним метра два по земле тянутся 
стебли вместе с корнями…

Вот так это было. А как будто вчера...

Профессор КРСУ 
В. А.  Воропаева

13 Академик В. М. Плоских
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за люБовь к теБе всех,  
кто знает теБя!

16 апреля Вовочке — 80! 
Даже сложно представить себе! 
Как можно собрать воедино 
все его звания, «седую гри-
ву» и остаться Вовочкой! Он 
же академик, профессор, за-
служенный учитель, боль-
шой знаток нашего «общего 
дома — Кыргызстана».

У нас как-то не принято 
было говорить о карьере. По-
моему, он ни разу не употребил 
этого слова за шестьдесят лет 
нашей дружбы. А вот если бы 
меня попросили назвать его 

личностные качества, я не задумываясь, первым назвал 
бы надёжность. 

Вспоминаю далекий 1978 год. Моя дочь Ирина выходит 
замуж. Комсомольскую свадьбу готовят её университет-
ские одногруппники в Томске. Достать билеты на самолёт 
тогда было невозможно. Плоских В. берёт билет по брони 
и прилетает на день раньше регистрации помочь в орга-
низации торжественного мероприятия. А мы прилетаем 
только в день свадьбы. И за праздничным столом, когда 
дают слово отцу невесты, он встает и произносит речь, 
но, чтобы не вводить студенческую братию в заблуждение, 
он говорит, что на свадьбе есть ещё отец. Шутки, смех… 
Всё прошло отлично.

Второй чертой Володи я назвал бы бескорыстность. 
Не знаю, есть ли у него враги, но друзей — немыслимое 
количество. При этом он не делит их по рангу. В 1980 году, 
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будучи заместителем директора Института истории Ака-
демии наук, он руководил археологическими экспедици-
ями. Едем мы как-то с ним на новеньком «Москвиче». 
Водитель Володя, лет 38—40, гонит машину со скоростью 
100—120 км/час. На мои замечания о снижении скорости 
не реагирует. Во время одной из остановок говорю Володе: 

— Плохого тебе дали водителя, боюсь за тебя.
— Всё будет в порядке, — отвечает он.
Пробыв несколько дней в отрядах Мелиса Юнусалиева, 

Володи Мокрынина, я уезжаю, даже не хочу, чтобы води-
тель отвёз меня на автовокзал. А когда я уже добрался 
домой, звонит Плоских Володя и говорит, что пробили под-
дон картера, вытекло масло, двигатель заглох, его закли-
нило. А это же новая машина! Потом машину отремон-
тировали, но ремонт оплатил Володя Плоских и водителя 
не поменял. «Нельзя, — говорит, — обижать его, он очень 
переживал». И долго ещё с ним поддерживал хорошие 
отношения и помог ему перейти работать на грузовую 
машину в этой же автобазе. Что он умеет быть верным 
товарищем, найти слова поддержки, знают все, кто хоть 
чуть-чуть с ним соприкасался.

Вот удивительный случай. 1985 год. Мне сделали очень 
сложную операцию, после которой лежал очень долго в реа-
нимации Карабалтинской больницы. Апрель — у Володи 
день рождения, а тут ещё нужно готовиться к общеака-
демическому собранию. Я прошу жену с утра: «Позвони, 
пожалуйста, Володе, поздравь его и скажи, что по техни-
ческим причинам не могу приехать и лично поздравить 
его». И вот вечером в окне палаты реанимации появляют-
ся по очереди все дорогие моему сердцу люди. Они под-
ставили садовую скамейку и по очереди, поддерживая друг 
друга, машут мне огурцом и бутылкой коньяка, сообща-
ют, что Володя избран член-корром Академии наук. Вме-
сто того, чтобы устроить банкет, они с Валей Воропаевой, 
Геной и Ниной Харченко, Володей и Ольгой Мокрыниными  
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и Володей Плоских приехали навестить меня. Не знаю, 
что больше помогло: лекарства или эти положительные 
эмоции или ложка коньяка, но державшаяся долго темпе-
ратура к утру спала. Я пошёл на поправку. До полного 
выздоровления было далеко, так как выписали из боль-
ницы с трубкой в животе. Лечение продлил Плоских на 
Иссык-Куле. Алик Иванов был потрясён, увидев, как Воло-
дя увозил на лодке меня подальше от берега и командо-
вал: «В воду!»

— А дырка?
— Прыгай! 
Через неделю выделения прекратились, и отверстие 

затянулось. 
Прошло уже более 50 лет, но вспоминаю еще один слу-

чай, который характеризует Плоских В. М. как удивительно 
тактичного и сдержанного человека. Решили мы втроем 
с Геной и Володей летом поработать в пионерском лагере 
и денег немного заработать. Взяли нас тогда в лагерь МВД, 
что располагался по алма-атинской дороге вверх, где сейчас 
находится военный госпиталь. Рядом водохранилище. Ме-
сто чудное, воздух чистый. Директором пионерлагеря был 
бывший начальник колонии. (Очевидно, руководство МВД 
посчитало, что колония и пионерский лагерь — это при-
мерно одно и тоже). Меня приняли на должность старшего 
воспитателя, так как я уже имел опыт работы в пионерских 
лагерях, а Володю с Геной — воспитателями.

Совсем недалеко от лагеря находились так называемые 
«Ханские могилки». Ну, как же нам не повести туда в по-
ход пионеров? Отобрали два старших отряда (в одном из 
них отдыхал сын Айтматова, Аскар — будущий министр 
иностранных дел республики) и пошли. Впереди колонны 
детей иду я с флажком, замыкающий — Володя. Вдруг 
на повороте с бешеной скоростью несётся грузотакси, ви-
ляет то влево, то вправо и… переворачивается. Крик Плос-
ких вывел детей из ступора, они разбежались. Машина  
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упала на то место, где был отряд, и осталась на боку. 
Быстрее всех пришел в себя Володя, отвёл ребят на без-
опасное расстояние. Мы кинулись вытаскивать водителя 
и пассажиров. Они были сильно пьяны, но целы. Люди из 
подъехавшей другой машины, помогли поставить её на ко-
леса и уехали в сторону ханских могилок. Володя не кри-
чал, не шумел, наверно, на пьяных это не подействовало 
бы, а дети могли напугаться. Поход был продолжен. Рас-
сказ его о ханах Канаевых был настолько эмоциональным 
и захватывающим, что дорожное происшествие отошло 
на второй план, и о нём дети даже не рассказали своим 
родителям во время родительского дня в лагере. Я знаю 
точно об этом, потому что беседовал со многими родите-
лями, а Чингиз Айтматов просил даже сына брать в горы. 

Есть ещё одна важная черта Володи — скромность, не-
умение кичиться. Трудно сегодня поверить, но в 1965 году 
в Москве его без пиджака не пустили в ВАК, где он должен 
был получать диплом кандидата наук. А дело было так: 
собрались мы с ним попутешествовать из Фрунзе в Ялту. 
Денег мало, да и билетов не достать. Мы на переклад-
ных — где пешком, где на поезде, где паромом. Добрались 
до Москвы. Ночевали, где придется, даже на кладбищах. 
Расходы минимальные — только на питание. Из фляж-
ки, где был спирт, — только колпачок по торжественным 
случаям. А ведение дневников — обязательно. За всем он 
следил строго. А когда из Москвы, куда мы добрались, 
позвонили домой, то узнали, что пришло утверждение его 
кандидатской диссертации и что можно получать диплом. 
Решили, что раз мы в Москве, надо сходить и получить 
диплом. Но в чем? Рубашки постирали, но гладить негде, 
штаны заштопали, но нужен пиджак. У незнакомого мо-
лодого человека попросили на время, объясняя, для чего 
это надо. Согласился, подождал, а когда ему возвращали 
пиджак и показали диплом, удивлению его не было преде-
ла. Наверное, мы показались ему инопланетянами.
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Разве можно вспомнить, вернее, вспомнить-то можно, 
но вряд ли можно коротко рассказать обо всех годах на-
шей дружбы? Это невозможно. Он — цемент, стержень 
наших отношений. Осталось нас двое. Я бесконечно рад, 
что в моей жизни были мои друзья: Юра Бородин, Гена 
Харченко, Володя Мокрынин. Я дорожу встречей с Володей 
Плоских, замечательным человеком, умницей, патриотом, 
верным товарищем, хорошим семьянином, заботливым 
дедушкой и мудрым прадедушкой.

Я с удовольствием повторяю его постоянный тост: 
«За любовь!»
За любовь, Вовочка, к тебе всех, кто знает тебя! 

Друг, участник Иссык-Кульских экспедиций 

В. Ратман, Израиль



199Эссеистика: свободный микрофон (коллеги и друзья…)

как молоды мы Были…

В дни юбилея Вла димира 
Михайловича многие захотят 
сказать своё слово о нём, как 
о талантливом учёном, одном 
из организаторов исторической 
науки Кыргызстана, что под-
тверждает настоящее биобиблио-
графическое собрание, о замеча-
тельном и прекрасном человеке. 
Я же, находясь на протяжении 
долгих лет в кругу его друзей, 
которых сейчас уже нет с нами, 
намереваюсь поделиться тем, 
что они оставили мне в своих 
письмах, стихах, тем, что оста-
лось в моих воспоминаниях.

Они всегда говорили, что Володя для них — это при-
мер человека, который сам себя сделал. Об этом можно су-
дить по их записям об учёбе (все учились отлично), о по-
ездке на целину и другие сельхозработы, о службе в армии 
и получении офицерского звания и их страданиях, когда 
после окончания университета в течение года его не было 
рядом с ними. 

Из письма Юры Бородина: «Я заболел. Гена готовит 
мне обед и почему-то плачет. Честное слово, поверь мне, 
плачет… Говорит: «Совсем не могу сегодня без цыгана 
(так они называли Володю между собой)». Я же думаю, 
что виной всему лук, который он режет». 

Следом получаю письмо от Гены: «Юра серьезно болен, 
был сердечный приступ, ему нужно уезжать отсюда, а он 
только отшучивается. Не могу разыскать Володю, только 
он бы помог его уговорить и решить проблему». 
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Как они все радовались, когда Володя защитил канди-
датскую диссертацию. Юра Бородин звонил нам и говорил, 
что был уверен в этом, и написал с юмором, называя друга 
побратимом Вовчиком: 

Тебе преграды — не помеха:
Студентом был простым когда-то.
На авторучке долго ехал
И вот приехал в кандидаты.
Теперь ты очень много значишь,
Но только не бросай пера.
И в скором времени ускачешь
Из кандидатов — в доктора.

Так оно и случилось. Защищена докторская. На взгляд 
друзей, уж очень долго она находилась в ВАКе на утверж-
дении. Не говоря ему, все друзья страшно переживали.

Весть о том, что подписан диплом о докторской, проя-
вилась в радости и эмоциях друзей, о чём, на мой взгляд, 
замечательно написал А. Иванов в своем рассказе об этой 
ситуации. 

Владимир Михайлович и его друзья любили творчество 
Высоцкого, который в то время не издавался, но у них всегда 
были его новые песни и стихи. Они читали Грина, особенно, 
«Алые паруса», потому что все были по-своему романтики. 
Гена Харченко так сказал об этом в своем интервью «Сту-
денческому обозрению»: «Святое дело для меня — книги. 
Они моя неизбывная привязанность. Люблю Астафьева, 
Шукшина, Хэма и часто к ним обращаюсь. Если тоскливо, 
беру Джерома или Твена. Дорог мне Хемингуэй с его спо-
койной философской мыслью, с его ранимой открытостью. 
Обожаю А. Грина с его романтикой, юностью. В «Трёх 
товарищах» Ремарка вижу параллель со своей собственной 
жизнью. В студенческие годы я обрёл друзей, с которыми 
близок и поныне. Мне отрадно сознавать, что наша друж-
ба не хуже, чем у героев Ремарка». 
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Встречи друзей почти всегда сопровождала гитара. 
В один из приездов Юры Бородина из Ялты, где он жил, 
они все встретились дома у его родственников и, сидя 
в саду, пели под гитару. Володя не пел, но сказал: «Гитара 
сегодня для нас не инструмент, а самый настоящий друг». 
Через несколько минут Юра предложил свои слова: 

Какой изящный инструмент,
С такою женственной фигурой,
Пусть лиры — Аполлон клиент,
А ты зато — слуга Амура.
Ведь ты всегда в пылу волнений
Ложишься к другу на колени,
И начинаем мы опять —

любить,
вздыхать,

мечтать
и ждать.

Просматривая имеющиеся у меня материал, я в очеред-
ной раз убедилась: в их дружбе самое главное — то, что 
они никогда не предавали своих друзей.

Мир не так уж добр, ей-богу,
Убедился в этом я,
И смягчают нам дорогу,
Только верные друзья.

Это был их гимн. Они действительно и учились, и ра-
ботали, и часто отдыхали вместе, но необходимо подчерк-
нуть, что организатором, ведущим неизменно был Влади-
мир Михайлович. Они всегда за столом ждали его тоста: 
«За любовь!». Для них это понятие было необъятным, тем, 
что позволяло им надеяться друг на друга. 

Душевную щедрость и доброту Владимира Михайлови-
ча его друзья считали уникальной, рассматривали её как 
органическую потребность его яркой натуры и светлого  
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облика. Они отмечали его кредо — не лезть в чужую душу, 
но точно всегда знать, когда человеку нужна его помощь. 
Думается, что именно это позволяло ему быть всегда за-
мечательным сыном, отцом, дедушкой и уже прадедушкой, 
иметь много друзей, а их детей называть «наши дети». 

Так полагали его друзья, а Юра Бородин сформулировал: 
И скажем мы вам по секрету,
Он истине верен одной:
Идти не от света, а к свету,
Оставив всю тень за спиной.

 Редкостная для нашего прагматического времени прин-
ципиальность, самоотдача, требовательность к себе и своим 
коллегам, сотрудникам всегда сочетается у Владимира 
Михайловича с добротой, внимательностью.

Совершенно правильно его сегодня ставят в разряд 
подвижников. Самое основное — он умеет находить та-
лантливых людей, увлекать их своими идеями и заботиться 
о них. К сожалению, иногда эта забота воспринимается 
только как его обязанность, а не отдача делу до конца, 
как он сам это видит.

Многие из нас даже не замечают, что только благо-
даря его инициативе, настойчивости и требовательности 
ощущают себя состоявшимися в этой жизни. 

Профессор КРСУ

Н. А.  Харченко
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знай свою Профессуру!

Среди преподавателей КРСУ 
Владимир Михайлович Плос-
ких выделяется внешней экс-
травагантностью. Его фамилия 
украшает учебники школьников 
и студентов по истории Кыр-
гызстана. Ни одно из офици-
ально проводимых мероприятий 
нашего университета, научные 
конференции не обходятся без 
его участия. У знатоков сло-
жился позитивный стереотип 
восприятия его имени: если где-
то слышится «Плоских В. М.», 
сразу возникает ассоциация — 

«это серьезно, интересно, неординарно».
Имя В. М. Плоских звучит среди лауреатов Кыргыз-

ской Республики в области науки и техники и в списках 
академиков — действительных членов Международной 
академии педагогических и социальных наук.

Возник интерес поближе познакомиться с этим челове-
ком, учёным и педагогом. Владимир Михайлович, несмотря 
на свою катастрофическую занятость, нашёл время для 
ответов на наши вопросы.

Из беседы выяснилось, что Госпремия была получена 
коллективом авторов за цикл теоретических работ «Кыргыз-
стан в новом геополитическом пространстве». В. М. Плоских 
участвовал в организации КРСУ и гуманитарного факульте-
та, имеет два высших образования: историка и филолога... 

Владимир Михайлович во всем надеется только на себя. 
Жизненный девиз: «Спасение утопающих — дело рук са-
мих утопающих». 
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Счастлив ли наш профессор? «Временами».
Чем увлекается? «Конечно, историей и археологией». Лю-

бит путешествия, написание научно-популярных эссе, сау-
ну, женственных женщин, кофе, «Белое солнце пустыни», 
«Семнадцать мгновений весны», К. Паустовского, А. Грина,  
Э. Хемингуэя.

К религии и спорту равнодушен. Планирует три архео-
логических экспедиции: кыргызско-японскую на городище 
Навекат (Краснореченское), кыргызско-американскую — 
на Иссык-Куль, в поисках затонувших городов и кыргыз-
ско-индийскую, разведочную по буддийским памятникам.

Сердечно поздравляем Вас, Владимир Михайлович, 
с юбилеем и желаем успехов во всех начинаниях!

Инициатор интервью:  
бывший студент-культуролог КРСУ,  
канд. ист. наук, сотрудник отдела  
Востока Государственного Эрмитажа 

Асан  Торгоев, г. Санкт-Петербург
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золото иссык-куля
«историческое» эссе  

«Плоских владимир михайлович»

Толкнув хилую калитку, я зыч-
но крикнул в глубину двора:

— Хозяин, рабсила нужна?
На зов откликнулся уже тог-

да седовласый и седоусый, по-
хожий на доброго пасечника, 
владелец дачи.

— Сила-то нужна! А что вы 
умеете делать?

— Практически все! Могу 
копать — могу не копать, могу 
сажать — могу и не сажать, 
могу сторожем, могу поваром….

Столковались. Добрый хо-
зяин озадачил меня таким во-

рохом проблем, что и роте солдат не под силу! Как в той 
сказке про Золушку. Листья подмети, грядки вскопай, 
стволы побели, цветы посади, дрова наруби, печь протопи, 
уголь перетаскай…. И спи-отдыхай!

Было это, дай Бог памяти, около тридцати лет назад. 
Может, чуть больше, может — меньше. У меня на даты 
идиосинкразия. Одно помню: это был мой первый насто-
ящий отпуск. Стоял апрель, цвел урюк, зеленела травка, 
жужжали пчёлы. И всё это в окружении близких засне-
женных вершин ущелья Ала-Тоо, в окружении пирамидаль-
ных елей. Куршавель вместе со Швейцарией отдыхают! 
И никого, и ни души! Только мешок картошки, авоська 
тушенки да ящик водки со мной! Никогда у меня такого 
кайфового отпуска не было, да видно и не будет! Я целы-
ми днями лежал на сетке стоящей в саду кровати и все 
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размышлял о судьбах русской интеллигенции. Функции 
сторожа я исполнял отлично, функции садовника — по-
средственно. Между делом, со страшной ленью, но листья 
подмел, грядки вскопал, дрова, уголь…Картошки и то на-
чистил! И стал ждать хозяина и возможных премиальных. 
И дождался! Первым делом меня растоптала в пыль хо-
зяйка, Валентина Алексеевна. Она бросилась грудью на 
кучу мусора и зарыдала над какими-то чахлыми ветками:

— Ой, да это же мои чайные розы! Ой, да желтые, 
уникальные, и где я теперь такие найду! Ой, да какой же 
супостат их выкорчевал с корнями, чтоб у него руки-ноги 
поотсыхали!

Супостат стоял как оплёванный! Я действительно вы-
драл эти гнусные колючие корешки, старательно заглубляя 
секатор по самые уши в землю. Откуда мне было знать, 
что это диковинные розы из самого питомника? Я искренне 
полагал, что это дикий шиповник, коим тут заросли все 
буераки! С тех пор желтые розы — предмет моих ночных 
кошмаров. И дернула же меня нелегкая выкорчевать имен-
но их и так глубоко под корень! Хозяин тоже слегка рас-
терялся — и мне попадёт, и ему не убежать! Надо было 
как-то спасать положение. И вот тут, к чему я и веду весь 
этот рассказ, родилась у меня первая исторически значи-
мая мысль.

— Полагаю, что унизительный рабский труд во все 
времена был непродуктивен. Не так ли, профессор?

— Как вы сказали? Сформулируйте свою мысль еще 
раз, — оживился он. И потянулся за записной книжкой. 
Впоследствии я не раз встречал эту мысль в его трудах. 
Так началась наша совместная научная работа с тогда 
еще профессором, зам. директора Института истории Вла-
димиром Михайловичем Плоских. Без лишней скромности 
скажу, что в те далекие годы добрая половина его идей 
вырабатывалась нами на совместных с ним симпозиумах, 
чаще всего вдали от жен, на научном пленере на даче или 
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под кустами цветущего чертополоха. Он специально тогда 
не пил (мол, аллергия, то-се), а я, поддав, выдавал такие 
научные открытия, что он только успевал в книжечку 
заносить. Например, едем как-то мимо башни Бурана, он 
растекается мыслию по древу про какой-то древний ми-
нарет. А я эдак между прочим спрашиваю:

— А не кажется ли вам, любезный Владимир Михайло-
вич, что это не минарет, а древнейшая в мировой истории 
парашютная вышка? Ведь общеизвестно, что киргизы ос-
воили воздухоплавание одновременно с инками в пустыне 
Наска! Он — цоп в записную книжечку. Потом я встре-
чал в его трудах эту идею, естественно, без указания ав-
тора. Впоследствии я узнал эту особенность всех истори-
ков. Подхватывать любую идею, доводить до совершенства 
и выдавать за новое научное открытие. Недаром говорят, 
что два историка — четыре точки зрения. 

Однажды я гостил у него в экспедиции в Тюпском зали-
ве на берегу Иссык-Куля. Вернулись из мокрой холодной 
воды невеселые аквалангисты. Улов у них был хилый. 
Принесли какие-то черепки и позеленевшую до омерзе-
ния монету. Пока они охали-ахали: ах, сакская культу-
ра, ах, усуньская культура, я разглядел на аверсе моне-
ты «5 коп, СССР, 57 год». Какой-то турист зашвырнул 
монетку «на хорошую погоду» в море, вот и вся усуньская 
культура. Но не стану же я этих блаженных отговаривать! 
Над Иссык-Кулем садилось красивое солнце, мы уже плот-
но отужинали. И на сытый желудок у меня родилась ещё 
одна идея. Говорю Владимиру Михайловичу: «Допустим! 
Саки, как вы утверждаете, были кочевники! Хлеб не сея-
ли, отбирали у местных оседлых жителей. Тогда откуда 
же у них каменные зернотерки? Неужели такие булыжни-
ки с собой в тороках возили?» Он аж вспотел, так взвол-
новался! Сам, говорит, ума не приложу! Может, они сна-
чала кочевали, а потом осели? Так сказать, обусунились? 
Ну, хорошо, говорю, не будем о зернотерках. А цветочки 
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в Тюпской долине вы видели? Какие они — красные? 
Иссык-куль, Красная долина…Зернотерки, черепки, пять 
копеек… Что получится, если связать все эти артефакты 
воедино? Неужели не понимаете?

— Что получится? — аж привстал Владимир Михай-
лович и плеснул мне в стакан чего-то жидкого. По-моему, 
экспедиционного спирту из запасов.

— А то и получится, — хлебнув с благодарностью, 
подытожил я научную идею, — что именно здесь рас-
полагался Чигу. Чигу, легендарный белокаменный город 
усуней. Здесь и нигде более!

Вот так! Чокан Валиханов искал Чигу и не нашел, 
Пржевальский, Семенов-Тян-Шанский им бредили. А мы с 
Владимиром Михайловичем хлебнули из экспедиционных 
запасов, — и пожалуйста! Еще бы немного хлебнули, гля-
дишь и белоснежный дворец царицы Томирис в ту же ночь 
бы раскопали. А наутро с похмела кто же в такую холодры-
гу купаться полезет? Так и остался легендарный Чигу как 
рабочая гипотеза. Кто не верит в эту невероятную историю 
с нашим «Прохоров-Плоских» открытием легендарного горо-
да Чигу, тот пусть и не верит. История — наука домыслов. 
Но то, что я в ту же ночь, при мерцающем свете коптилки, 
написал громадный исторический очерк «Город в Красной 
долине» — это же факт! И нежные лирические стихи:

И снится мне, хоть утопись,
Царица саков Томирис.

Точно такая же катавасия случилась со знаменитым 
иссык-кульским кладом, который — двадцать верблюдов 
с золотом! — закопали беглые монахи где-то тут же рядом 
в григорианскую эпоху. Плоских об этом мне только на-
мекнул, мол-де надо взять лопаты да поискать хорошенько. 
А уж я потом все это художественно оформил, подпустил 
интриги, «нашел» золотой молоток в Торгсине. И пожа-
луйста — легенда стала былью. Хошь снимай по ней  
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приключенческий художественный фильм «Страшная тай-
на Тюпа», хошь экскурсии по местам раскопок води.

В последние лет пятнадцать я как-то запустил научные 
консультации с Владимиром Михайловичем Плоских. Став 
академиком, он уже не ищет всякие пустяки на берегах 
Иссык-Куля. У него теперь задачи пошире. Недавно я уви-
дел на боку троллейбуса огромную надпись: «2200 лет кир-
гизской государственности». И сразу подумал, что к этой 
мысли, ошеломившей соседей и всю ЮНЕСКу, мой ста-
рый друг Владимир Михайлович Плоских кровно привя-
зан. Прямо спросил его: «Ваша работа?» «Моя», — не стал 
он отпираться. Мол, где-то в древнекитайских рукописях 
нашли запись «бамбарбия кургуду», что в переводе с древ-
некитайского означает «разбили киргизов». Разбили — зна-
чит, было у киргизов свое государство. Хоть и слабенькое, 
раз его в два счета расколотили, а все же свое, родное, 
киргизское. Горжусь открытием Владимира Михайловича, 
который взял да и подарил две тысячи лет истории этому 
народу, который неизвестно откуда взялся, то ли с бере-
гов Енисея, то ли от гуннов пошел, письменность свою 
не сохранил, кроме сказок Манаса. И взяла меня жуткая 
зависть. Что же это творится на белом свете? Всему миру 
известно, что вся цивилизация пошла от государства Ария, 
находившегося в Сибири. От него одна половина откололась, 
поползла на юго-восток и создала цивилизацию в Индии. 
А другая поползла на юго-запад и создала всю египетскую 
цивилизацию, научила Египет строить пирамиды. И было 
это не 3—5 тысяч лет назад, а порядка 10 тысяч лет назад. 
То есть, втрое раньше, чем родилась вся эта греко-рим-
ская канитель. Народ этот нашенский, сибирский, назы-
вался этрусками и начисто исчез с лица земли. Вместе 
со своим языком. Даже на гробнице Тутанхамона напи-
сано «с этрусского не переводится». Даже Тутанхамон счи-
тал этрусков непостижимо древними. А русские наплевали 
на свою 10-тысячелетнюю историю, отсчет ведут от какой-то  
14 Академик В. М. Плоских
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Велесовой книги, которой чуть больше тысячи лет! Выходит, 
Плоских доказал, что киргизская государственность вдвое 
древнее русской? Да нет же, он доказал, что киргизы чтут 
свою историю, а уважаемые россияне даже ни одного города 
Арии в Сибири не раскопали. А какие раскопали — тут 
же затопили водохранилищами. Или еще пример! Спроси 
любого, даже историка спроси, что было на берегах Амура 
до прихода туда Ермака? Никто не знает. А там стояло 
государство джурдженей с высочайшей культурой, которое 
даже Китай не раз завоевывало! Пятьсот лет всего про-
шло, и уже никто ни черта не помнит! А один московский 
идиот-историк всерьез утверждает, что и Куликовской битвы 
не было, и польское нашествие выдумка, и вся русская 
история завышена на 800 лет! Попался бы он мне в темном 
месте, я бы ему показал Куликовскую битву в малых раз-
мерах. Битву Челебея с Пересветом. Эх, нам бы в Россию 
да все семейство историков Плоских! Хоть немного бы исто-
рический порядок навели. Впрочем, я, кажется, отвлекся. 
С историей всегда так. Начнешь с одного, а потом лезешь 
все глубже и глубже, пока не упрешься в неандертальцев. 
Так вот, недавно встретившись с академиком Владимиром 
Михайловичем Плоских, я снова напитался от него святым 
историческим духом. Ненавязчиво так спросил:

— Над чем вы сейчас работаете?
— Да так, знаете, ищем, — уклончиво ответил он слова-

ми Косого из «Джентельменов удачи». Историки — народ 
скромный и суеверный. Они не любят громких сенсаций, 
тихо открывают и закрывают заблуждения человечества. 
По секрету Владимир Михайлович открыл мне, что недав-
но со своей научной группой, молодыми студентами, опро-
верг древнюю легенду, что-де киргизы произошли от кырк 
кыз, «сорока девушек». Сорок девушек и в наши-то времена 
найти невозможно, откуда же им в древности было взять-
ся? Студенты — ученики Владимира Михайловича прово-
дили серьезные научные испытания. Кого попробуют — уже 
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не девушка, кого не догнали попробовать — знак вопро-
са. Но это единственная научная неудача. Впрочем, отри-
цательный результат — это тоже результат. Зато очеред-
ной экспедиции под руководством В. М. Плоских удалось 
сделать на берегу Иссык-Куля несколько колоссальных 
открытий: про монастырь христианских братьев, и про 
мощи святого Матфея, и про золотые монеты и необычные 
котлы мохнатых времен. Но это всё, на мой взгляд, мело-
чи по сравнению с идеей о появлении озера. Как извест-
но, озеро Иссык-Куль образовалось от того, что какая-то 
деваха-раззява забыла заткнуть дырку в земле. Так вот, 
пытливым искателям удалось найти на дне озера ту самую 
затычку. Сейчас устанавливается историческое имя той 
девахи-раззявы.

— Работы много, — устало говорит все тот же седовла-
сый и седоусый чародей, который за тридцать лет нашего 
знакомства ничуть не изменился! Вот недавно поступила 
в обработку еще одна овеянная дыханием веков «Леген-
да озера Иссык-Куль». Печальная история. Её рассказал 
старый каракалпак Ухум Бухеев. Старый хан узнал, что 
его молодая жена Сумбурун полюбила молодого нукера 
Ай-Булака. Со слезами на глазах старый хан запечатал 
красавицу в бочку, привязал к ней золотой слиток в семь 
джасасын (18 кило) и бросил всё это в озеро. И с тех пор 
озеро зовется Иссык-Куль, что означает «Сердце красавицы 
склонно к измене».

— С ума сойти, это же так интересно! — было вдох-
новился я.

— Так-то оно так. Интерес большой. Не одну доктор-
скую можно на этой Сумбурун написать. Куда смотрел 
молодой нукер Ай-Булак, и что с ним стало? Да и образ 
старого хана, вредного, но не жадного, до сих пор вол-
нует сердца народа. В общем, надо работать и работать. 
Но в правительстве, в бюджетном комитете, как обычно, 
торопят. Быстрей, быстрей — найди эту бочку с золотым 
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слитком в семь джасасын. Не дадут сосредоточиться, не да-
дут подумать.

Чиновники всегда вредят науке. Ну на кой ляд сдался 
им этот золотой слиток, всего-то 18 килограммов. Да еще 
не наврал ли этот липовый каракалпак Ухум Бухеев. Когда 
у Кыргызстана есть человек, который запросто дарит им 
хоть подводный град Чигу, хоть монастырский клад, хоть 
две тысячи лет истории! 

Золотой человек — Владимир Михайлович Плоских! 
Счастья ему, здоровья ему! И полной боевой готовности 
к тому, что когда-нибудь старый научный соратник и жур-
налист Борис Прохоров торкнется в его калитку и зычно 
крикнет:

— Хозяин, рабсила нужна? 

Член Союза журналистов России 

Б. В.  Прохоров, г. Ставрополь, 2007 г.
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человечен и имПозантен

С Владимиром Михайловичем 
я знаком вот уже более трид-
цати лет, общаясь на работе и 
вне ее. Как говорят, в офици-
ально-деловой обстановке и за 
дружеским столом, по случаю.

Помню начало 70-х годов, 
когда я вернулся из Москвы, 
окончив аспирантуру, в наш ака-
демический Институт русского 
языка и литературы. Впервые 
увидел его в коридоре на тре-
тьем этаже, где размещается и 
по сей день Институт истории. 
Академик Б. Дж. Джамгырчи-

нов с ним о чем-то беседовал. Молодой, солидный ростом 
в сравнении с Бегималы Джамгырчиновым Владимир Ми-
хайлович показался мне Кожомкулом. Сегодняшняя его ро-
скошная шевелюра, в разные годы напоминавшая прическу 
то великого русского химика, то отца теории относитель-
ности, была намного темнее. Красивое русское лицо, мяг-
кий голос, походка, меняющаяся в зависимости от состо-
яния души, остались те же. Не помню только, носил ли 
он усы, также подчеркивающие его колоритный внешний 
облик. Наверное, были, как и летний загар, который он 
получал от щедрого кыргызского солнца в сезон полевых 
археологических раскопок. 

Мое более близкое знакомство с академиком В. М. Плос-
ких произошло в начале 80-х годов. По долгу службы мы 
занимались научно-организационной деятельностью (после 
возвращения из Алжира я был назначен заместителем 
директора по науке упомянутого выше Института русского 
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языка и литературы). Составляли комплексные планы 
исследований по гуманитарным наукам, проводили форумы, 
отчитывались перед различными государственными 
и партийными органами, которые возглавляли в разные 
годы К. К. Кулматов, А. К. Карыпкулов, В. М. Журавлев, 
Р. И. Отунбаева, А. А. Акаев, В. И. Нифадьев, А. Ч. Какеев, 
Г. В. Харченко, Ж. Т. Ташибекова, Ж. Т. Туменбаева.

Были встречи и с Т. У. Усубалиевым, виднейшими уче-
ными и общественно-политическими деятелями Советского 
Союза. Именно тогда я соприкоснулся в какой-то мере 
с внутренним миром Владимира Михайловича, человека 
с глубоким историко-филологическим образованием (к сло-
ву, виднейшие русские лингвисты XIX—XX вв. оканчивали 
историко-филологические отделения университетов России). 
Внешне не словоохотливый и даже скучноватый, он являет 
собой к месту и ко времени замечательного собеседника, 
увлекательного рассказчика, обладающего даром художе-
ственной зарисовки. Возможно, эта замечательная способ-
ность есть первопричина того, что из-под пера историка и/
или археолога выходят надолго врезывающиеся в память 
читателя такие художественные произведения как «Пулат-
хан», «Курманжан-датка — некоронованная царица Алая», 
«На берегах Яксарта». Эти произведения по общественно-
политическому звучанию и литературно-эстетическому аро-
мату обогатили не только страницы кыргызской истории, 
которой он предан, но и сокровищницу русскоязычной 
литературы Кыргызстана. Я считаю, что тот, который на-
делен умением воспринимать красоту жизни, способностью 
любить и страдать в круговерти нашего бытия, не может 
не быть великодушным, не может не быть добрым совет-
чиком, не может не быть снисходительным к человеческим 
слабостям. Наш Владимир Михайлович обладает этими 
качествами.

Когда в начале 90-х годов произошла смена базиса, 
крушение надстроек и социально-экономической формации  
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страны, наши отношения и сотрудничество приобрели, 
я бы сказал, новый смысл. Нам надо было во что бы то 
ни стало перед лицом откровенной геополитической экс-
пансии заокеанской державы и её союзников в централь-
ноазиатские страны постсоветья сохранить, наполнить 
новым содержанием и упрочить нашу историческую общ-
ность с Россией. Владимир Михайлович, как приверженец 
евразийства, воспринял это в качестве нравственного дол-
га русского интеллигента. Как известно, по предложению 
экс-президента Кыргызстана А. А. Акаева мы (называю 
фамилии по алфавиту: Вишневский В. В., Лелёвкин В. М., 
Нифадьев В. И., Орусбаев А. О., Плоских В. М.) воодушев-
лено, с налетом романтики, но очень и очень ответствен-
но принялись за структурно-содержательную организацию 
и открытие Кыргызско-Российского Славянского универси-
тета. И когда спрашивают, кто и как нашёл наш межго-
сударственный вуз, мы без ложной скромности отвечаем: 
«Идея исходит от А. А. Акаева и Б. Н. Ельцина, а отцами- 
основателями являемся мы». И мы не должны забывать 
об этом. 

Владимир Михайлович же, вложивший в становление и 
развитие этого учебного заведения свой интеллект и время, 
и сегодня — в действующем корпусе профессорско-препо-
давательского состава. В качестве заведующего кафедрой 
истории и культурологии гуманитарного факультета твор-
чески совмещает свою научно-педагогическую деятель-
ность с должностью вице-президента Академии наук 
Кыргызстана.

Со времени совместной работы здесь мы часто встреча-
емся, особенно по утрам. Иногда бываем вместе на научных 
лингво-исторических форумах, в деловых поездках, а то 
случается и загорать на горячем песке нашего универси-
тетского пансионата. И каждый раз произвольно или не-
произвольно наблюдая за ним, убеждаюсь в незаурядности 
его личности, лишённой чванства и самовозвеличивания. 
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Встречаются ведь люди внешне благопристойные и даже 
с признаками ума, но по природе души своей мерзопа-
костные, с которыми необходимо соблюдать экологически 
безопасную дистанцию и не идти ни на какой сговор. Вла-
димир Михайлович — прямая противоположность таким 
«прорехам» человеческого общества. С ним можно и о науке 
порассуждать, и поделиться проблемами, и пивка попить за 
побасенками. Он никогда не унизит человеческого достоин-
ства ни взрослого, ни малого. Он самодостаточен в общении 
с людьми, в своих побуждениях и действиях. Потому что 
он человечен и к тому же импозантен. И эта гармония 
содержания и формы — от цельности натуры, которая 
щедро дарит её обладателю счастье, успех и признание. 

В данном контексте общественное признание роли и 
значимости деятельности В. М. Плоских в кыргызской куль-
туре сравнимы с ролью и деятельностью К. К. Юдахина, 
И. А. Батманова и Е. Д. Поливанова.

Д-р филол. наук, профессор,  
лауреат медали Пушкина,  
первый декан гуманитарного  
факультета КРСУ

А. О.  Орусбаев, 2007 г.
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владимириада

Песнь первая
Любимчик  Муз

Славу воспой, о Фортуна, 
Владимиру, сыну Михайла,
Пышнокудрявому Фебу, 

любимцу Минервы,
Мудрому кафедры заву — науки

служитель он верный.
Дружбою с музами славен сей 

муж светлоокий,
Клио к нему как домой в гости

часто заходит,
И с Мельпоменой он в дружбе,
питает любовь к Терпсихоре,
Часто Эрато с Евтерпой чертоги

его посещают,
И Каллиопа питает к нему

интерес неустанный.
Тонкий ценитель искусств, ими

всеми любим он.

Песнь вторая
Деяния:  музей,  раскопки,  воспитание  юных

Славный сей муж Мусейон основал на гумфаке,
В ЦОНИК под небо открытое он перенес филиал,
Множество разных открытий в науке соделал,
В Ареопаге научных мужей вице-понтификом стал.
Юношей многих, а также девиц любомудрых
Он увлекает наукой и учит раскапывать клады.
Ищет он древности и во владеньях Нептуна,
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Водный хозяин ему каждый год помогает:
То черепки, то прекрасную вазу-амфОру
Или старинный казан из пучин извлекает.

Песнь третья
Кыргызстан.  Песнь  во  славу

Гордую нашу страну Кыргызстан с Илионом сравнил он,
Древние записи в странах восточных о ней разыскал,
Граждан достойных страны этой славной уверил
В том, что кыргызы — древнейший на свете народ.
Славное имя Амана Газиева он Мнемозине
С благоговеньем на жертвенный стол возложил,
Мудрых датку Курманджан и батыров кыргызских
Вместе с друзьями в эпических песнях воспел.

Песнь четвертая
Семейное  собрание.  Любовь

Кроме великих научных творений сей муж многомудрый
В царстве любимой семьи радость и счастье познал.
Супругой своею назвал златокудрую он Валентину,
Сына и дочерь как граждан достойных взрастил.
Вместе по жизни идет он с супругою верной,
Дети и внуки поддержкою служат им крепкой,
Рядом друзья помогают и в горе, и в счастье,
Верой, надеждой, любовью боги их путь озаряют.

Список сокращений, имен и названий
Аман Газиев — псевдоним историков-писателей Ю. Б. Бо-
родина, В. П. Мокрынина, В. М. Плоских
Амфора — сосуд с округлым или вытянутым туловом, 
двумя вертикальными ручками и узким горлом
Ареопаг — собрание авторитетных лиц
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Батыр — (тюрк.) богатырь, силач, храбрец
Евтерпа — муза лирической поэзии
Илион — то же, что и Троя, древний город на северо-за-
паде Малой Азии
Казан — (тюрк.) большой котел, иногда вмазанный в очаг 
или на ножках
Каллиопа — муза эпоса
Клио — муза истории
Мельпомена — муза трагедии
Минерва — богиня мудрости
Мнемозина — богиня памяти
Нептун — бог, покровитель морей
Понтифик — жрец; здесь — жрец науки (перен.)
Терпсихора — муза танца
Феб — бог света, покровитель искусств
Фортуна — богиня судьбы
ЦОНИК — центр образования, науки и культуры КРСУ, 
с. Беш-Кунгей
Чертоги — (уст.) дворец, помещение
Эрато — муза любовной поэзии

Д-р ист. наук, профессор КРСУ

Г. Д.  Данильченко
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Былина

Как из дальней-то сибирской 
да сторонушки,

Как из славного-то города 
Акмолинска

Выезжал удаленький, дородний 
добрый молодец

Добрый молодец, Владимир 
свет Михайлович.

А спешил он покорить да 
стольный Фрунзе град,

В исторической науке самым 
первым стать.

Его первая вершина — КГУ,
истфак,

А второю-то вершиной был еще филфак,
А как третью взял вершину — аспирантом стал.

Случилось ему в науке до всего дойти,
И чинами добрый муж сей да отмечен-то,
И наградами достойными пожалован,
И делами-то он славными известен стал,
Умножают его славу аспиранты все,
Кандидаты исторических и других наук.

А на всем-то на пути его на жизненном
Рядом с ним да об руку идет жена его
В молодые годы повстречались с ней.
Как увидел он отеческие дочери
Валентину молоду, Алексевну свет,
Заходилось, заиграло ретиво сердце,
Забурлила в жилах кровь да молодецкая.
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Родились от той Любови милы детушки — 
Сын Василий-то да дочь Светланушка,
А младое поколенье славной той семьи — 
Три преумненькие внучки, три красавицы.

Пойте гусли славу громку доброй той семье,
А найгромче — да главе-то, свет Владимиру!

Канд. филол. наук, доцент КРСУ

Л. Р.  Скреминская
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аура у него такая,  
светлая…

Я пришла в Академию наук в 
качестве МНС (младшего на-
учного сотрудника) и, в силу 
своей некомпетентности в исто-
рии, с полным комплексом 
неполноценности. Владимир 
Михайлович — уже ведущий 
ученый, замдиректора Инсти-
тута истории. Будучи строгим 
руководителем, он обладал эн-
циклопедическими знаниями, 
щедро делился ими со всеми, 
никогда не кичился своим по-
ложением, всегда был доступен, 
прост, доброжелателен, и это 

помогало нам, МНСникам, быстро войти в колею.
Отличало его и еще одно качество — быть требова-

тельным в нужный момент и заставить работать человека 
с полной отдачей.

Помню, как у меня «не заладилось» с диссертацией: тема 
разонравилась (хотя работала над ней уже несколько лет), 
и я уже подумывала, не уйти ли из Института на более 
«живую» работу.

Владимир Михайлович волевым решением отправил 
меня в Москву (на полгода!) на стажировку, оторвав от ма-
лых детей и активно сопротивлявшегося этому мужа. 
И надо сказать, вспоминала я его тогда зачастую недобрым 
словом — уж больно трудно было вдали от детей, в совер-
шенно незнакомом городе плюс «каторжная» работа в архи-
вах, библиотеках. И только через 1,5—2 года, когда я уже 
защитилась все в той же Москве, я поняла, что не будь  
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такой экстремальной ситуации в моей жизни, я так бы 
и «сидела» годами над диссертацией, потихонечку что-то 
«клепала», бесконечно переделывала…

Так что состоялась я как кандидат наук только благо-
даря Владимиру Михайловичу, за что глубоко признательна 
буду ему всегда.

Восхищалась и восхищаюсь его глобальным мышлением, 
умением видеть далеко на перспективу, находить общий 
язык с людьми разного статуса, быть всегда корректным 
и доброжелательным.

О его сверхчеловеческой работоспособности, великолеп-
ном таланте руководителя, надежности, преданности науке 
и друзьям говорят все знающие его люди. К Владимиру 
Михайловичу всегда тянутся люди, видно, аура у него 
такая: теплая, светлая и притягательная!

Ну, а о том, что это просто всегда красивый, обаятель-
ный, презентабельный мужчина, и все женщины НАН 
и КРСУ, и молодые, и не очень тайно или явно в него 
влюблены, — это особый разговор.

Поэтому, за любовь, дорогой Владимир Михайлович!

Канд. ист. наук, доцент КРСУ,
учёный секретарь диссовета

Т. Ф.  Кравченко
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как за каменной стеной

У кого-то из знаменитых про-
читала, что настоящий руко-
водитель — это тот, кто умеет 
собрать команду, доверять ей и 
не дергать по пустякам, в то же 
время оставаясь её внутренним 
нервом, вдохновителем и неви-
димым организатором.

Так это всё про Владими-
ра Михайловича. На первый 
взгляд может показаться, что 
у него свои «академические» 
и издательские дела, ан нет, всё 
он про нас знает, и кафедраль-
ными делами руководит вроде 

бы незаметно, но на самом деле твёрдо и уверенно. Каж-
дый из нас ощущает себя очень комфортно, как за камен-
ной стеной, — спокойно и уверенно.

Еще одна мысль, которая кажется мне очень важной. 
Трудно найти руководителя, который бы так пёкся о своих 
подопечных, подталкивая их, заставляя заниматься науч-
ным исследованием, поступать в аспирантуру, защищать 
диссертации. Вероятно, здесь двоякая цель — помочь вы-
жить человеку в прямом смысле этого слова, и понима-
ние того, что только человек творческий, занимающийся 
научной работой, может быть настоящим специалистом, 
идущим в ногу со временем.

Хочу рассказать об одном личном эпизоде. Вышла на 
защиту моя дочь, обыкновенная аспирантка, каких у Вла-
димира Михайловича десятки. Казалось бы, мало ли у него 
дел и забот! Так нет же, он сам повёз её в ту типографию, 
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где можно было издать монографию гораздо дешевле. Раз-
ве это не пример заботы и бескорыстного желания помочь 
всем и во всём? 

Канд. филол. наук, доцент

В. М.  Озмитель
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раБотать с ним рядом —   
Просто счастье!

Владимир Михайлович Плос-
ких. С некоторого времени — 
а именно с июля 2002 г. — это 
имя стало дорогим для меня. 
Дело в том, что Владимир Ми-
хайлович, сам того не подо-
зревая, бросил мне, как утопа-
ющей, соломинку, предложив 
работать у себя. И это несмотря 
на его прямо противоположный 
жизненный принцип.

Владимир Михайлович для 
меня — олицетворение настоя-
щего Мужчины, Человека с боль-
шой буквы. А я по воле случая 

(Судьбы?) попала в орбиту вращения вокруг неординарного 
человека.

С самого начала меня поразило в нем отношение к лю-
дям. К самому простому человеку он относится с неизмен-
ными уважением и вниманием. Крупный ученый, акаде-
мик, он не кичится этим званием, не возвышает себя над 
другими. Это очень редкое качество для человека такого 
ранга, и я ценю его в нем. 

Дорогой наш шеф появляется на работе всегда с неиз-
менной улыбкой и доброжелательностью во взгляде. А мы 
получаем от него положительную энергию и заряжаемся ею 
на весь день. Честное слово, работа для нас — сродни празд-
нику, это наш второй дом.

Жизнерадостность и оптимизм у него необыкновенные. 
А какой Владимир Михайлович обаятельный, краси-

вый, имеющий величественную осанку, которая заложена 
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в нем изначально. В общем, природа щедро наградила 
его и внешними, и внутренними качествами, достойными 
подражания.

Всё, что я пишу — это не лесть, а искреннее восхище-
ние незаурядным человеком, вызывающим во мне благого-
вение и трепет. Жизнь бьёт в нём ключом, планов громадьё, 
и везде надо успеть, многое сделать. Для меня остается 
загадкой, как можно справляться просто с фантастическим 
объёмом работы. Такое впечатление, что у него совершен-
но нет времени отдыхать, хотя и отдых — понятие отно-
сительное для такого человека.

В общении — простой, приятный, спокойный, уравнове-
шенный. Всегда корректный, внимательный. Умелый орга-
низатор. Беседуя с ним, неизменно оказываешься в плену 
его обаяния. Большой эрудит, с необыкновенным чувством 
юмора. Прекрасный и мудрый человек. В высшей степени 
интеллигентен. 

Работать с ним — большое удовольствие: его оптимизм 
поднимает настроение. Видя его уникальную работоспособ-
ность, большое чувство ответственности, сам работаешь 
с полной отдачей и стараешься ни в чем не подвести его. 
Я очень признательна Владимиру Михайловичу и гор-
жусь тем, что работаю под его руководством и постоянно 
нахожусь в атмосфере творчества, которое возвышает 
и облагораживает. Душа ликует и поет, и в то же время 
мысль работает четко и слаженно — вот в таком рабочем 
состоянии я нахожусь довольно часто.

Владимир Михайлович — творческая личность, с много-
гранным талантом, его книги написаны доступным языком 
и читаются с большим интересом. Этот человек уверен 
в себе, чувство собственного достоинства и деликатность — 
его неотъемлемые черты характера. Имеет прекрасный 
художественный вкус. 
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В. М. Плоских — истинный патриот своей Родины, внес-
ший достойный вклад и обогативший киргизскую науку,  
которой посвятил всю свою жизнь.

Несомненно, большая заслуга в том, что Владимир 
Михайлович достиг таких высот, — его жены, друга, спод-
вижницы — Валентины Алексеевны Воропаевой. Низкий 
Вам поклон, дорогая Валентина Алексеевна, за такого за-
мечательного человека.

В свое время Вам двоим улыбнулась Фортуна — и вот 
на протяжении стольких лет Вы, достойные друг друга, 
идёте вместе общей дорогой. Дай Вам бог счастья, радости, 
здоровья, реализации всех творческих замыслов. 

И напрашивается вывод: такие люди, как Владимир 
Михайлович, большая редкость. Так давайте же беречь его 
все вместе, не сговариваясь, ему во благо, нам на радость.

Разумеется, написанное — малая толика того, что мож-
но сказать о Владимире Михайловиче. Лучше, конечно, 
общаться с ним, удивляться, восхищаться и, впитав в себя 
всё ценное и значимое, полученное от Учителя, пронести 
это богатство через весь жизненный путь, не потеряв при 
этом Честь и Достоинство. 

Сотрудник кафедры истории
и культурологии КРСУ

Т. С.  Кожемякина
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человеку, наШедШему  
свою звезду!

Мне очень повезло, так как у 
меня есть прекрасные близкие 
люди — мои друзья. Среди них, 
конечно, выделяется Владимир 
Михайлович.

Мы знакомы уже почти 
60 лет. Можно говорить много 
красивых слов об этом пре-
красном человеке, но самое 
главное — это его необыкно-
венное чувство ответственности, 
целеустремленность, бережное 
отношение к друзьям и близким. 

Он уникальный человек. 
Представьте себе несокрушимую 

силу воли, суровость к себе почти аскетическую. Абсолютно 
ничего лишнего ни в вещах, ни в словах, ни в жестах, 
ни в поступках. Всё только для дела. Внимательный, ум-
ный взгляд, ровный и всегда спокойный голос. Ни своих, 
ни чужих слабостей он не признает. Лжи не прощает. По-
рядок любит во всём. С ним всегда легко и просто, а его  
юмор…

Свой смысл жизни каждый человек обязан найти сам, 
никто не может дать его в готовом виде. Профессия, ко-
торую выбрал Владимир Михайлович, принесла ему много 
счастья, он нашел свою звезду.

Наверно, так уж повелось от века,
В народе говорится иногда,
Что где-то есть порой у человека
Далекая, счастливая звезда.

15 Академик В. М. Плоских
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Звезда моя! Прозрачно-голубая!
Всю жизнь воюя, споря и любя,
Как ты добра, я в точности не знаю,
Но с детских лет я верую в тебя!

Поздравляя Владимира Михайловича, я хочу пожелать 
ему всего самого лучшего, что только есть на земле.

Где нам найти такие строки,
Чтоб вас поздравить в этот день,
Чтоб солнца яркого потоки
Вам подарить бы как сирень.
Чтоб пожелать любви и ласки
От верных, преданных друзей,
Чтоб было все, как в доброй сказке
На много лет, на много дней!

Филолог, член Иссык-Кульских экспедиций 

Е. Л.  Орловская
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Глубокоуважаемый  Владимир  Михайлович!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Примите самые искренние и добрые пожелания сча-

стья, здоровья и благополучия во всех делах!
Пусть этот юбилейный год будет для Вас годом но-

вых успехов и высоких достижений, пусть сбудутся Ваши 
мечты и реализуются все планы!

С наилучшими пожеланиями, 
ректор Российской академии живописи,  
ваяния и зодчества, профессор,  
народный художник СССР, академик

Илья  Глазунов
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есть Предложение!

Творческая и научная интеллигенция с искренним при-
знанием одобрила патриотический Указ Президента Алмаз-
бека Атамбаева об объявлении 2016-го Годом истории 
и культуры.

Как вы знаете, биографию народа, подлинность про-
шлых событий изучают и обобщают профессиональные 
историки.

Одним из таких исследователей истории кыргызского 
народа является академик Владимир Михайлович Плос-
ких. Выпускник Кыргызгосуниверситета, он посвятил себя 
изучению многострадальной судьбы кыргызского народа, 
описал взлеты и падения, становление нашего суверенно-
го государства. В своих исследованиях, учебных пособиях 
Владимир Плоских как истинно русский ученый, минуя 
родоплеменные амбиции, даёт объективный анализ и оцен-
ку деяниям выдающихся исторических личностей кыргыз-
ского народа.

Ярким примером могут служить его научно-художествен-
ные труды, посвящённые Барс-беку, Пулат хану, Ормон 
хану, Байтик баатыру, Шабдан баатыру, Курманджан 
датке. С подлинно сыновним состраданием он описал 
жизнь и гибель государственных руководителей, деятелей 
науки и просвещения, манасоведения Ж. Абдрахманова, 
Б. Исакеева, И. Айдарбекова, А. Орозбекова, И. Арабаева, 
К. Тыныстанова, Е. Поливанова, Т. Жолдошева и других 
выдающихся кыргызских сынов, расстрелянных в годы 
сталинских репрессий.

Профессор В. Плоских воспитал целую плеяду профес-
сиональных историков, публицистов, кандидатов и доктор-
ов наук. Заслуживают высокой оценки его публикации 
о взаимоотношениях России и Кыргызстана, составленные 
в соавторстве со своей супругой историком Валентиной 
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Воропаевой. В последние годы Владимир Михайлович 
со своим сыном Василием увлёкся археологическими иссле-
дованиями озера Иссык-Куль. Эти публикации вызывают 
большой интерес читателей и туристов.

Академик В. Плоских — преданный летописец кыргыз-
ского народа, достойный высокой благодарности. 16 апреля 
2017 года Владимиру Михайловичу исполнится 80 лет. 
В этой связи мы, представители научной и творческой 
интеллигенции Кыргызстана, обращаемся к Президенту Ал-
мазбеку Атамбаеву с предложением по достоинству оценить 
деятельность виднейшего учёного, пропагандиста истории 
и культуры кыргызского народа, академика В. Плоских 
и присвоить ему высокое звание Героя кыргызской 
республики.

С уважением и надеждой, 
экс-председатель комитета ЖК КР  
по образованию, науке и культуре,  
президент Национальной киноакадемии КР,  
почетный профессор, академик и учредитель  
премии имени русского манасоведа Е. Поливанова, 
председатель фонда «Седеп» по охране  
культурного наследия и генофонда народов  
Кыргызстана, народный писатель КР 

Мар  БАЙДЖИЕВ 
Слово Кыргызстана. 2017. 31 марта
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Студенческие годы

На сельхозработах

Субботник в общежитии КГУ

когда мы Были молодыми
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На берегу

С другом Г. Харченко
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На военных сборах
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Старший пионервожатый во Дворце пионеров (г. Акмолинск)
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Пишем кандидатскую диссертацию с первенцем Василием

Друзья студенческой поры
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С другом В. Мокрыниным
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На досуге: хорош шашлычок!

Экспедиционные друзья



горы зовут!

В экспедиции на Чон-Алае
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По дороге в экспедицию на Чон-Алай
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Первые экспедиционные находки
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Экспедиционный транспорт



247Фоторепортаж: этапы большого пути

В экспедиции на Иссык-Куле



лучШе гор может Быть  
только... иссык-куль
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Находки со дна озера
16 Академик В. М. Плоских
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Перед погружением
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С японскими коллегами
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Министр обороны РФ С. Б. Иванов знакомится с экспедиционными находками

Посол России в Кыргызстане А. Крутько (второй слева) в экспедиции
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С американскими коллегами

Аквалангисты Конфедерации подводной деятельности России



встречи с известными людьми

Президент АН СССР А. П. Александров в Академии наук Кирг. ССР

Президент КР А. Акаев и президент РАН Н. П. Лавёров в музее НАН КР
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Чингиз Айтматов во время посещения НАН КР

В посольстве Кыргызстана в Москве
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С Т. У. Усубалиевым

С праправнуком А. С. Пушкина в Москве
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С Чингизом Айтматовым

С правнуком П. П. Семёнова-Тян-Шанского в Москве
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С академиком Б. Е. Патоном

С археологом, доктором ист. наук Е. Е. Кузьминой (Москва) в КРСУ
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С коллегами — семьёй академика Каипа Оторбаева

Наина Ельцина в Историко-археологическом музее КРСУ
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Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II в КРСУ

С епископом Бишкекским и Кыргызстанским Даниилом
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С ректором КРСУ В. И. Нифадьевым и хирургом Э. X. Акрамовым

В мастерской скульптора В. А. Шестопала (Бишкек)
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В Международном Центре Рерихов (Москва)

Звание Почётного доктора КРСУ присвоено директору  
Международного центра Рерихов в Москве, индологу Л. В. Шапошниковой
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В художественной галерее И. С. Глазунова (Москва)
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Министр обороны РФ С. Б. Иванов в экспедиции

С Послом России в Кыргызстане В. С. Власовым
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Президент Кыргызстана К. Бакиев в НАН КР

С иностранными коллегами в Бишкеке
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С профессорами КРСУ Г. П. Шепелевой и А. О. Орусбаевым

С коллегой, поэтом и переводчиком М. А. Рудовым
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С коллегой — академиком А. Ч. Какеевым

Книги — в дар ректору Тегеранского университета
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С Послом КР в Австрии Л. Иманалиевой (Вена)

С друзьями из Посольства России в Кыргызстане



269Фоторепортаж: этапы большого пути

С другом — доктором ист. наук А. А. Колесниковым (С.-Петербург)

С другом — академиком Т. К. Койчуевым
17 Академик В. М. Плоских
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В. Плоских, В. Массон, Н. Лаверов, К. Орозалиев, В. Нифадьев

С Послом РФ в КР Г. А. Рудовым
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Д. Джунушалиев, В. Плоских, К. Каракеев, А. Какеев, А. Асанканов

К. Исаев, К. Каракеев, С. Плоских, В. Плоских,
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С учеником Ю. Н. Рериха, монгольским ученым Бира Ш.

В кампании друзей — всегда как дома
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С супругой — профессором В. А. Воропаевой

С супругой и друзьями — академиками А. А. Брудным и М. Т. Байджиевым



мир глазами академика в. м. Плоских
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Индия. Тадж-Махал

На Великой китайской стене
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Луксор. Египет
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Египет. В Александрии с сыном Василием

Иран. В университетской библиотеке
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Делегация ученых Кыргызстана у президентского дворца в Тегеране. Иран

Гробница Фирдоуси. Иран
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Индия
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Чесмен. Турция
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С коллегами КРСУ в Риме и Неаполе
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Вена. Австрия
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Амстердам. Голландия
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Амстердам. Голландия

На берегу Северного моря. Гаага. Голландия
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Минута отдыха и снова в путь
18 Академик В. М. Плоских



награды, ПооЩрения

Вручение ордена «Манас»

Вручение медали «Данк»
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Вручение ордена «Ломоносова»

Награда от Совета ветеранов Кыргызстана
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Вручение премии им. И. Бунина

Награда от Патриаршества
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Вручение ордена «Рыцарь науки»
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академик в. м. Плоских 
в изоБразительном искусстве

Художник А. С. Нудель
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