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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА  
СЕВЕРНОГО КЫРГЫЗСТАНА В КОНЦЕ XIX ВЕКА1

Статья посвящена анализу развития населенных пунктов Северного 
Кыргызстана в эпоху царской России. Рассматриваются становление и раз-
витие торговых отношений и  промышленных предприятий Пишпекского 
и Пржевальского уездов Семиреченской области. Приводятся динамика раз-
вития сельской продукции и характеристики социально-экономического по-
ложения крестьян Семиреченской области в конце XIX в.

Ключевые слова: торговля, предприятия, сельское хозяйство, промышлен-
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Территория Семиреченской области раньше всех областей Туркестан-
ского генерал-губернаторства была присоединена к России. Процесс при-
соединения шел в добровольно-принудительном порядке, и в начальной 
стадии на  новых территориях населенные пункты образовывались как 
воинские укрепления, казахские станицы, путем переселения крестьян. 
Такой шаг был обусловлен, с  одной стороны, внешними притязаниями 
со стороны Китая и среднеазиатских ханств, с другой стороны, как каза-
хи, так и киргизы постоянно вели междоусобные столкновения за власть. 
Та  часть, которая приняла подданство Российской империи, нуждалась 
в  охране, и  это порождало необходимость наличия постоянной каза-
чьей станицы. Для царской России необходим был тот слой населения, 
который мог бы надолго и не по службе, а по призванию осваивать но-
вый край. И  освоение края в  зависимости от  стратегического значения 
отдельных частей области шло по-разному. К примеру, Лепсинский уезд 
существовал как связующее звено с  Западной Сибирью, Джаркентский 
уезд осуществлял торговлю с Китаем, Копальский был транзитным, Вер-
ный выполнял роль областного центра, а  Пишпекский и  Пржевальский 
уезды были регионами, которые могли обустроить основную массу пере-
селенцев. Населенные пункты области по возникновению можно услов-
но разделить на следующие группы: 1)как воинское укрепление, удобное 
для отражения натиска, 2)как пикеты, расположенные на трассе, которые 
существовали с древних времен, 3) удобные для ведения сельского хозяй-
ства поселения крестьян-аграрников.

Пржевальский уезд был расположен в  юго-восточной части Семире-
ченской области, его территория составляла 46379 кв. верст. Уезд был об-
разован в 1869 г. С 1900 г. он был разделен на два участка: Пржевальский 
и Атбашинский. Местное население выращивало пшеницу, горох, рис, гре-
чиху и кукурузу. В уезде также было развито пчеловодство, в начале ХХ в. 
насчитывалось более 1000 ульев, с которых собирали до 3000 пудов меда. 

1 © Жумалиева С.Ч. Текст. 2019.
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Рыболовство и охота служили существенным подспорьем населению. Кыр-
гызы — кочевое население — в основном занимались скотоводством. Жи-
телей согласно данным переписи 1897 г. насчитывалось 176577 человек. 
Вывоз за пределы Пржевальского уезда сельскохозяйственной продукции 
способствовал «производству до четырех миллионов пудов зернового хле-
ба. Кроме зерна, пшеницы, овса, гороха, риса, гречихи и кукурузы уезд да-
вал около ста тысяч картофеля, 30 тыс. пудов льна, 10000 ульев, с которых 
собиралось до 3000 пудов меду» [1, с. 24].

Основные населенные пункты: Сазановка, Преображенское, Теплоклю-
ченка, Сливкино, Самсоновка, Темировка, Чолпон-Атинское, Михайловка, 
основанные переселенцами, и казачьи станицы — Куланак, Николаевка (см. 
табл. 1).

Рост количества хозяйств в Пржевальском уезде по сравнению с други-
ми обозначенными выше уездами был более интенсивным, за исключени-
ем с. Рыбачье. Все населенные пункты кроме образованного переселенца-
ми с. Покровское были основаны на  месте почтовых трактов и  воинских 
укреплений. Количество домов в с. Сазановка после образования насчиты-
вало 34 двора, в  1913 г. оно выросло до  249 дворов. В  с. Преображенское 
в 1870 г. насчитывалось 40 дворов, в 1908 г. — уже 378. В с. Теплоключенка 

Таблица 1
Основные населенные пункты Пржевальского уезда

Населен-
ные  

пункты
Год Основаны

Количе-
ство домов 

в конце 
Х1Х в.

Количе-
ство домов 

в начале 
ХХ в.

Тор-
говые 
точки

Промыслы

Сазановка 1871 Как почтовый 
тракт 34 249 75 Мельница

Преобра-
женское 
(Тюп)

1870 Как почтовый 
тракт 40 378 44 Мельница

Теплоклю-
ченка 1869 Как боевое 

укрепление 14 217 8 Мельница, 
маслобойня

Покровское 
(Сливкино) 1873 Переселенцами 127 359 60 Мельница

Ат-Башы 1883 Торговая сло-
бодка 30 142 143 Мельница

С. Рыбачье 1871 Как почтовый 
пикет 7 24 Рыболовец-

кая артель

Нарын 1868 Как военное 
укрепление 47 159 139

Караван-са-
рай, центр 
по отлову 
и продаже 
диких жи-
вотных
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первоначально поселились 14 семей переселенцев, а в 1908 г. насчитыва-
лось уже 217 дворов. В с. Покровское (Сливкино) в 1885 г. было 127 домов, 
на 1 января 1913 г. их насчитывалось уже 359. В с. Ат-Башы первоначально 
состояло 30 дворов, в 1908 г. числилось 65 дворов, на 1 января количество 
дворов выросло до 142. В момент образования в Рыбачьем проживало 7 се-
мей, а в 1916 г. здесь уже было 24 двора. В селении Нарын также наблюдался 
рост населения, и это происходило несмотря на суровый климат. В период 
колонизации количество домов в нем выросло в 3 с лишним раза: в конце 
ХIХ в. было 47 домов, а к 1913 г. их насчитывалось уже 159.

Во всех селениях, кроме Рыбачьего и Нарына, дополнительным про-
мыслом считалась обработка зерна (мельницы). Хотя часть уезда — это 
высокогорные районы, где главное занятие  — животноводство, но  там 
не было зафиксировано предприятий по обработке его продукции. Но в то 
же время именно в Нарыне и Ат-башы было наибольшее количество тор-
говых заведений. Село Ат-Башы было образовано в 1883 г., в 1885 г. оно 
было официально зарегистрировано как торговая слободка. Это село ста-
ло центром Ат-Башинского участка Пржевальского уезда. Нарын возник 
в 1868 г. как военное укрепление для охраны южной границы со стороны 
Кашгара. В 1873 г. обстановка на юге стабилизировалась, и в дальнейшем 
населенный пункт развивался как транзитный центр и торговый пункт. 
Здесь было 3 караван-сарая, таможня, несколько чайхан, 5 кустарных ма-
стерских по ремонту обуви, одежды и инвентаря, почта и телеграф. Что 
примечательно, в  селе организовали центр по  отлову и  продаже диких 
животных. Коммерсант О.Г. Нежилов в Нарыне создал хозяйство со шта-
том служащих, которые занимались ловлей, содержанием и  перевозкой 
животных. В основном ловили местные охотники-кыргызы. Диких зверей 
отправляли в Россию, Монголию и Кашгар, их поставляли в страны Запад-
ной Европы. В  питомнике содержались тигры, барсы, медведи, архары, 
горные козлы, змеи и т.д. [2, с. 182]. С  образованием почтовой станции 
на пути Пишпек — Каракол в 80-х гг. ХIХ в. на ней поселился отставной 
солдат М.И. Бачин, который образовал рыболовецкую артель. Рыбу воз-
или на  продажу в  Токмок, Верный и  Пишпек. Поселок стал именовать-
ся Бачино. Увеличение количества дворов в с. Теплоключенка было обу-
словлено не только плодородными землями, но еще и наличием горячего 
источника: «..а с недавних времен со всех концов края и даже Западной 
Сибири массами стекались больные, вовлекаемые славой чрезвычайной 
целебности его ванн. Таким образом, Иссык-Куль теряя интерес научной 
новинки, с года на год все более и более принимает характер громадной 
санатории, отдельными пунктами которого являются прибрежные села 
и поселки» [1, с. 24].

Северная часть Кыргызстана, в  том числе Пржевальский уезд, в  ходе 
столыпинской аграрной реформы стал местом активного заселения, и  в 
новообразованных селениях шел быстрый рост домохозяйств. Пишпекский 
и Пржевальский уезды превращались в экспортеров зерна, развивали тор-
говлю. Для примера можно указать на казачью станицу Николаевка, рас-
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положенную на берегу Тюпского залива на восточном берегу Иссык-Куля, 
образованную в 1907 г. В ней насчитывалось сначала 20 дворов, а через год 
их число выросло в 4 раза и составило 84 двора. И в дальнейшем к 1913 г. 
численность дворов в станице выросла до 110, а число жителей достигло 
850 чел. В селении имелись 2 торговых заведения. Основным занятием на-
селения было земледелие, по сравнению с другими селениями, образован-
ными в уезде, земли здесь были богатые, урожайность высокая. Поэтому 
население кроме удовлетворения внутренних потребностей поставляло 
на  рынок зерновые продукты. Отчасти переселенцы начали заниматься 
рыболовством для поставки рыбы в область [1, 3].

Западную часть Семиреченской области занимал Пишпекский уезд, за-
нимавший территорию в 80480 кв. верст. По данным переписи населения 
1897г., г. в уезде насчитывалось 176577 человек, из которых большинство 
составляли кыргызы. Пишпек — главный город уезда, основными занятия-
ми его жителей были торговля, земледелие, огородничество и садоводство. 
Пишпек, по  мнению исследователей Туркестана, не  обладает, подобно 
Верному, Лепсинску и  Пржевальску, ни  исключительно благоприятными 
климатическими условиями, ни  красотой местоположения, но  значение 
его велико и заключается, главным образом, в развитии торговли. Главным 
занятием оседлого населения было земледелие. Посевная площадь состав-
ляла около 60 тыс. десятин земли, производившая более трех миллионов 
пудов зерна, до миллионов пудов картофеля, до 20 тыс. пудов льна и ко-
нопли и до 3 тыс. пудов подсолнечника. Около 5 тыс. десятин лугов дают 
до 6 миллионов пудов сена и кормовых трав [1, с. 34]. Кочевое население за-
нималось скотоводством, поголовье скота насчитывало более 6 миллионов. 
Жители пригородных сел Пишпека занимались огородничеством и садо-
водством. Рыболовство и звероловство служили дополнительным подспо-
рьем в хозяйстве. Основные населенные пункты были: Токмак, Кара-Балта, 
Лебединовка, Александровское, Николаевка, Петровское, Георгиевка, Ива-
новка (см. табл. 2).

Кара-Балта была основана в начале 1870-х гг., в 1880 г. в ней проживало 
28 семей, в 1885 г. количество дворов выросло до 77, а население — до 450 
чел. К началу ХХ в. численность населения увеличилась до 3,5 тыс. чел. Та-
кой рост объяснялся тем, что через населенный пункт проходил почтовый 
тракт «Верный –Ташкент». В 1867 г. вблизи Пишпекского укрепления об-
разовали селение Лебединовка. На 1 января 1913 г. в селении числилось 278 
дворов и 2150 человек. Село Александровское было основано дунганским 
населением в 1882 г. (переселенцами из Кульджи). Село находилось на трак-
те Ташкента. В 1908 г. в селении имелось 453 хозяйства и 2653 человек на-
селения, к 1913 г. численность населения выросла до 3176 чел. В селении 
имелось 11 мельниц, 14 мелких заводов для обработки риса, 50 торговых 
заведений. В 1868 г. была проложена дорога от Токмака до западного по-
бережья Иссык-Куля, и через Долонский перевал на юг до Нарынского укре-
пления. Село Токмок было образовано в 1866 г. на месте Кокандской кре-
пости. В 1868 г. была проложена колесная дорога из Верного в город. Из-за 
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частых наводнений центр уезда был в 1878 г. переведен в Пишпек. В 1908 
г. в селе числилось 456 хозяйств с 4030 жителями, на 1 января 1913 г. — 478 
дворов и 3479 жителей. В селении имелись крупчатая мельница и 7 простых 
мельниц, 2 кожевенных завода, 34 торговых заведения [1, 3].

Как и в Пржевальском уезде, в ходе новой волны аграрного переселе-
ния в Пишпекском уезде стало увеличиваться число населенных пунктов, 
основанных крестьянами. Они вносили существенный вклад в  развитие 
земледелия, изменение роли уезда в  хозяйственной жизни. Например, с. 
Быстровка было основано в 1912 г. перед входом в Боомское ущелье, уже 
в 1913 г. в 95 домах селения проживало 703 чел. В селе имелись мельница 
и 4 торговых заведения [2].

В Пишпекском уезде местное население вело кочевой и  полукочевой 
образ жизни, активный приток переселенцев уже к концу XIX в. внес су-
щественные изменения в хозяйственную жизнь, обусловленные необходи-
мостью закрепления на  новом месте. Приток самовольных переселенцев 
объяснялся благоприятными природно-климатическими условиями, удоб-
ными для земледелия, расположением, соединявшим Верный с Ташкентом 
через Аулиэ-Атиа, Верный и Пржевальск.

Таблица 2
Основные населенные пункты Пишпекского уезда

Населен-
ные  

пункты
Год Основаны

Количе-
ство до-

мов в кон-
це Х1Х в.

Количе-
ство домов 

в начале 
ХХ в.

Тор-
говые 
точки

Промыслы

Кара-Балта Начало 
1870-х

Почтовый 
тракт 28 312

Лебеди-
новка 1867 34 278

Алексан-
дровское 1882 Дунганским 

населением 50

Мельницы, 
мелкие за-
воды для 
обработки
риса 

Никола-
евка 1878 Дунганским 

населением 953 10

Мельницы, 
мелкие за-
воды для 
обработки
риса, мас-
лобойки 

Георигевка 1893 Переселенцами 78 181 9 Мельницы
Ивановка 1893 Переселенцами 45 201 9 Мельницы

Токмок 1866 Как военное 
укрепление 1198 36

Мельницы, 
кожевен-
ные заводы
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Пишпек в 1878 г. получил статус уездного центра. К 1913 г. его население 
составляло 18006 человек. В городе были расположены 2 пивоваренных и 3 
кожевенных завода, 11 простых и 1 крупчатая мельница, завод фруктовых 
и минеральных вод, насчитывалось 489 торговых заведений.

Пржевальск был основан как более пригодный по сравнению с Тепло-
ключенкой населенный пункт для воинского укрепления, и сюда был пе-
реведен гарнизон из Аксуйского укрепления. В 1897 г. в Пржевальске на-
считывалось 8 тыс. чел. С 1899 г. в период с 1 октября по 15 ноября начала 
действовать осенняя ярмарка. В 1900 г. была проведена телеграфная линия. 
В 1914 г. была поставлена дизельная электростанция. На 1 января 1908 г. 
в городе числилось 1078 домов с 13498 жителями, к 1914 г. население вы-
росло до  15118 чел. По  данным В.Е. Недзвецкого, в  1913 г. в  городе дей-
ствовали 2 пивоваренных, 6 кожевенных, 2 мыловаренных, 2 овчинных, 1 
кишко-очистительный, 2 гончарных и маслобойных завода, 8 мельниц, 204 
торговых заведения, а  также почтово-телеграфное агентство, казначей-
ство, таможня. Пчеловодство в уезде также имело важное значение. Скорее 
всего, именно из-за этого на гербе были указаны внизу три улья. Как тор-
гово-промышленный пункт Пржевальск не  имел большого значения, так 
как он был удален от пути, соединявшего Западную Сибирь с Туркестаном, 
и был мало доступен. Благодаря тому, что местное население занималось 
скотоводством, здесь наблюдалась активная, преимущественно меновая, 
торговля скотом.

Развитие городов Пржевальска и  Пишпека в  период колонизации ха-
рактеризуется одинаковыми тенденциями. Сначала — включение их в рай-
он активного заселения, затем — быстрое налаживание путей связи цент-
ра с уездными городами. Вывоз необходимых продуктов животноводства 
из глубинки стал толчком для развития г. Пржевальска, несмотря на то, что 
он был расположен вдали от крупных торговых путей. В развитии уездных 
городов в  начале ХХ  в. все большее значение стало приобретать земле-
делие, что было вызвано крупным потоком переселенцев. Именно их об-
устройство, удовлетворение их  потребностей и  реализация их  продуктов 
стали важными факторами развития городов.

В заключение можно сказать, что основная политика переселения была 
направлена в конце ХIХ в. на три уезда — Пржевальский, Пишпекский и Вер-
ненский. Переселенцы-хозяйственники и расположение уездов со време-
нем стали основными факторами развития в крае предпринимательства, 
они обусловили специфику регионального экономического развития.
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