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ИСТОРИЧЕСКИЙ	КОНТЕКСТ	СТАНОВЛЕНИЯ	ЧУЙСКОЙ	ОБЛАСТИ	

Р.Т. Элеманова 

Аннотация. Представлена краткая история развития Чуйской области Кыргызской Республики. Основное 
внимание уделено историческим изменениям региона, начиная от советского периода и заканчивая временем 
становления современной независимой страны. Рассматриваются годы, когда районы Чуйской области 
подвергались административным изменениям. В качестве основных индустриальных центров выделены города 
Токмок, Кара-Балта и Кант, которые были обозначены как перспективные центры промышленности, сыгравшие 
значительную роль в развитии страны в истории Отечества. Знание истории региона важно для каждого 
молодого исследователя. 

Ключевые слова: Чуйская область; административная единица; экономический центр; история Отечества; 
региональные исследования. 

ЧҮЙ	ОБЛУСУНУН	ТҮПТӨЛҮШҮНҮН	ТАРЫХЫЙ	КОНТЕКСТИ	

Р.Т. Элеманова 

Аннотация. Бул макалада Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун кыскача өнүгүү тарыхы каралат. Негизги 
көңүл аймактын Чүй облусунун совет доорунан тарта азыркы эгемендүү өлкө болгонго чейинки тарыхый 
өзгөрүүлөрү каралды. Чүй облусунун райондору кайсы жылдары административдик өзгөрүүлөргө дуушар 
болгонун карайбыз. Негизги индустриалдык борбор катары Токмок, Кара-Балта жана Кант шаарлары аныкталган, 
алар Ата Мекендин тарыхында өлкөнүн өнүгүүсүндө чоң роль ойногон келечектүү өнөр жай борборлору катары 
белгиленген. Аймактын тарыхын билүү ар бир жаш изилдөөчү үчүн маанилүү. 

Түйүндүү сөздөр: Чүй облусу; административдик бирдик; экономикалык борбор; Ата Мекендин тарыхы; аймактык 
изилдөөлөр.

HISTORICAL	CONTEXT	OF	THE	FORMATION	OF	CHUI	REGION	

R.T. Elemanova 

Abstract. This article presents a brief history of the development of Chui Region of the Kyrgyz Republic. The main 
focus is on the historical changes in the region from the Soviet period to the establishment of the modern independent 
country. The years in which the districts of Chui Region underwent administrative changes are discussed. The cities 
of Tokmok, Kara-Balta and Kant were identified as the main industrial centers, which were designated as promising 
centers of industry that played a significant role in the development of the country in the history of the Fatherland. 
Knowledge of the history of the region is important for every young researcher.
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На вопрос, когда была сформирована Чуй-
ская область, многие люди затрудняются отве-
тить. Есть популярное заблуждение о её “дне 
рождения”. Так, многие жители Кыргызста-
на считают, что Чуйская область ведёт отсчёт 
с 1991 года, но, по архивным данным, на карте 

Кыргызстана она появилась в 1926 г. Нет не-
обходимости напоминать, что для восстановле-
ния справедливости и уточнения информации 
всегда нужно обращаться к документам. В свя-
зи с этим подчёркивается важность докумен-
тальной базы для установления исторических 
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фактов, где указана конкретная дата, – 1926 г. 
Интересный факт, опровергающий популярное 
мнение, но нуждающийся в уточнении истори-
ческих деталей [1, 46-б.]. 

После революции 1917 г. и гражданской 
войны советская власть активно занималась ре-
организацией административно-территориаль-
ного устройства бывшей Российской империи. 
Это было частью более широкой политики по 
укреплению власти в национальных окраинах, 
где требовалось наладить управление, сокра-
тить межэтнические конфликты и интегриро-
вать местное население в новые политические 
структуры. После 1917 г. Чуйская долина входи-
ла в Пишпекский уезд Семиреченской области 
Туркестанской АССР, т. е. административно-
территориальный населённый регион, отдель-
но от южной части территории Кыргызстана. 
Центром региона был город Пишпек (современ-
ный Бишкек). 

В 1925 г с образованием Киргизской авто-
номной области произошли изменения: Пиш-
пекский уезд был преобразован в округ, включа-
ющий два уезда, – Пишпекский и Аулие-Атин-
ский. Это был важный исторический период 
в формировании административных структур 
Чуйской долины. В 1924 г. в рамках националь-
но-территориального размежевания в Средней 
Азии была образована Кыргызская автономная 
область (в составе РСФСР). Это стало важным 
шагом в признании этнической и территориаль-
ной идентичности киргизов (тогда официально 
употреблялось название «киргизы», хотя в со-
временных терминах речь идёт о казахах и кыр-
гызах). 

В 1925 г. начался процесс упорядочивания 
территориального устройства внутри автоном-
ной области. Пишпекский округ, который ох-
ватывал большую часть современной Чуйской 
долины, был разделён на несколько меньших 
административных единиц, чтобы обеспечить 
более эффективное управление и удовлетворить 
местные экономические и этнокультурные по-
требности. Постановление президиума ВЦИК от 
6 декабря, подписанное Михаилом Калининым, 
определило создание Чуйского и Фрунзенского 
(Европейского) кантонов. Чуйский кантон вклю-
чал преимущественно сельскохозяйственные 

районы с преобладанием кыргызского населе-
ния. Фрунзенский (Европейский) кантон полу-
чил своё название, вероятно, из-за большей доли 
русского и европейского (славянского) населе-
ния, проживавшего в этом районе. 

Название «европейский» отражало этни-
ческую специфику региона. Михаил Калинин, 
председатель президиума ВЦИК, выполнял сим-
волическую роль в подписании подобных до-
кументов. Его участие подчёркивало важность 
национально-территориальных реформ для всей 
страны, демонстрируя поддержку центральной 
власти. Разделение на кантоны позволило улуч-
шить управление и администрирование террито-
рий, учесть этнокультурные особенности мест-
ного населения [2, 17-б.]. 

Эти изменения стали частью подготов-
ки к дальнейшему преобразованию региона: 
в 1936 г. Киргизская автономная область пре-
вратилась в полноценную союзную республи-
ку – Киргизскую ССР. Создание Чуйского 
и Фрунзенского кантонов заложило основу для 
современного административного деления Кыр-
гызстана. 

Таким образом, данное постановление было 
одним из многих шагов, направленных на уни-
фикацию управления, обеспечение локального 
контроля и укрепление новой социалистической 
модели управления в Средней Азии. Кантональ-
ная система, введённая в 1920-е годы, изначаль-
но рассматривалась как способ учёта этнокуль-
турных и экономических особенностей. Однако 
к 1928 г. она была признана недостаточно эф-
фективной. Кантоны были слишком крупными 
для оперативного управления, и центральные 
органы власти стремились к созданию более 
мелких административных единиц – районов. 

В результате реформы были созданы три 
новых района на территории Чуйской долины: 
Чуйский район (восточный) был сосредоточен 
на аграрных и сельскохозяйственных задачах. 
Аламудунский район (центральный) географи-
чески охватывал территорию вокруг столицы 
(Пишпека, позднее Фрунзе). Калининский район 
(западный) был назван в честь Михаила Кали-
нина, подчёркивая роль советской элиты в ад-
министративных реформах. Создание Сталин-
ского района (1930 г.): в 1930 г. был создан ещё 
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один район – Сталинский (ныне Московский). 
Это происходило в рамках продолжения реформ, 
направленных на уточнение и оптимизацию гра-
ниц административных единиц. Название «Ста-
линский» отражало политический культ лично-
сти, формировавшийся вокруг Иосифа Сталина 
в 1930-е годы [3, 69-б.]. 

Подчинение районов ЦИК Киргиз-
ской АССР: новые районы получили статус 
республиканского подчинения, что означало 
прямое управление через Центральный испол-
нительный комитет (ЦИК) Киргизской АССР. 
Это усиливало влияние республиканской власти 
и одновременно укрепляло вертикаль управле-
ния [4, 78-б.]. 

Таким образом, упразднение кантонов 
и создание новых районов в конце 1920-х – на-
чале 1930-х годов было важным этапом в раз-
витии административной системы Киргизской 
АССР и укреплении советской модели управ-
ления. В 1930–1940-х годах в Советском Союзе 
активно проводилась реорганизация территори-
ального деления для повышения эффективности 
управления. Создание новых областей и регио-
нов было частью этой политики. Фрунзенская 
область стала одной из таких административных 
единиц в рамках Киргизской ССР. 1930-е годы 
были временем активного развития сельского 
хозяйства и промышленности. Районы, вошед-
шие в состав Фрунзенской области, имели важ-
ное стратегическое значение для реализации 
этих планов [5, 42-б.]. 

Образование Фрунзенской области: 21 ноя-
бря 1939 г., в соответствии с Указом Верховного 
Совета Киргизской ССР, в состав области вош-
ли Чуйская и Таласская долины, а также город 
Балыкчи. Общая площадь составила 25,993 км². 
Область насчитывала около 481,662 человека, 
что делало её важным регионом по демогра-
фическим показателям. Областным центром 
стал город Фрунзе (ныне Бишкек), который 
к тому моменту был ключевым экономическим 
и административным узлом. В состав области 
вошли города: Фрунзе, Токмок, Кара-Балта, 
Балыкчи, Кант, Ак-Тюз, Первомайский, Крас-
нооктябрьский, а также сельские районы: Ки-
ровский, Ленинпольский, Таласский, Будённов-
ский, Калининский, Сталинский (Московский), 

Кагановический (Сокулукский), Ворошиловский 
(Аламудунский), Кантский, Чуйский, Кемин-
ский, Балыкчинский. Многие из этих районов 
были названы в честь известных советских дея-
телей и символов эпохи (например, Сталинский, 
Ворошиловский, Кагановический) [6, 36-б.]. 

Чуйская и Таласская долины считались важ-
нейшими сельскохозяйственными регионами для 
производства зерновых культур, животновод-
ства и других отраслей. Таласская долина име-
ла стратегическое значение, включая развитие 
ирригационных систем и сельского хозяйства.  
Создание Фрунзенской области позволило со-
средоточить ресурсы на развитии инфраструк-
туры, сельского хозяйства, промышленности 
и транспорта, что имело огромное значение 
для социально-экономического развития стра-
ны. Кара-Балта и Кант позже стали ключевыми 
промышленными центрами. Советская симво-
лика в названиях обозначала названия городов 
и районов (Сталинский, Калининский, Вороши-
ловский) отражали идеологическую политику 
СССР, направленную на популяризацию комму-
нистических лидеров и пропаганду социалисти-
ческой идентичности [7, 44-б.]. 

Создание Фрунзенской области, безуслов-
но, имело большое значение для администра-
тивного укрупнения территориальных единиц, 
упростило управление и контроль над значи-
тельной частью территории Киргизской ССР. 
Реформа способствовала интеграции регионов 
в общесоюзные планы развития. Усиление цен-
трализованного управления помогло улучшить 
координацию в области здравоохранения, об-
разования и других социальных сфер. Созда-
ние Фрунзенской области стало важным этапом 
в истории Киргизской ССР, оказав влияние на 
административное и экономическое развитие ре-
гиона [8, 28-б.]. 

В годы Великой Отечественной войны Со-
ветский Союз активно развивал администра-
тивно-территориальное устройство для по-
вышения эффективности управления и моби-
лизации ресурсов. Появление новых районов 
в составе Фрунзенской области отражало не-
обходимость более детального контроля над 
территориями, улучшения организации сель-
ского хозяйства и населения. Такие районы, как 
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Кызыл-Аскерский, Петровский, Панфиловский, 
Ивановский, Быстровский, формировались 
в основном вокруг населённых пунктов и хо-
зяйственных узлов, которые имели стратегиче-
ское значение в контексте сельского хозяйства 
и снабжения. С целью разукрупнения областей 
22 июня 1944 г. Фрунзенская область была ча-
стично перераспределена, в результате чего бы-
ла создана Таласская область. Этот шаг соот-
ветствовал политике укрепления регионального 
управления, которая учитывала географические 
и экономические особенности территорий. Рай-
оны, переданные Таласской области, – Будён-
новский, Кировский, Покровский, Таласский 
[9, 98-б.]. 

Создание области способствовало лучшему 
развитию Таласской долины, уделяя внимание 
местным особенностям и ресурсам. 

В июле 1952 г. решением Президиума Вер-
ховного Совета Киргизской ССР Суусамырская 
долина была включена в состав Фрунзенской 
области с целью её территориального расшире-
ния.  Это было вызвано необходимостью более 
эффективного управления этой горной террито-
рией, богатой пастбищами, важными для живот-
новодства [10, 56-б.]. 

Суусамырская долина была важным сель-
скохозяйственным регионом, который исполь-
зовался для выпаса скота, что играло ключевую 
роль в экономике области. Через 30 лет после 
включения в состав Фрунзенской области долина 
была возвращена в Жумгальский район Нарын-
ской области. Это решение, вероятно, было свя-
зано с географической близостью и экономиче-
скими связями с Нарынским регионом. В 1996 г., 
через 14 лет, Суусамырская долина вновь была 
возвращена, на этот раз в состав Жайылского 
района Чуйской области. Это показывает измен-
чивость административного устройства в зави-
симости от потребностей управления и хозяй-
ственного использования территорий. Создание 
новых районов и областей позволило более эф-
фективно управлять территориями, что было 
особенно важно в условиях войны и последую-
щего восстановления [11, 34-б.]. 

Суусамырская долина стала примером то-
го, как важные хозяйственные регионы пере-
распределялись между областями для лучшего 

управления и использования. Частые изменения 
границ отражают гибкость советской админи-
стративной системы, которая адаптировалась 
к изменениям в сфере экономики, политики 
и демографии. Эти события стали важной ча-
стью формирования административной кар-
ты Кыргызстана, повлияв на развитие Чуйской 
и Таласской областей. 

В начале 1990-х годов Советский Союз на-
ходился в состоянии политической нестабиль-
ности и экономических трудностей. В 1990 г. 
в СССР началась широкая политическая рефор-
ма, инициированная Михаилом Горбачёвым, из-
вестная как перестройка. Одной из её главных 
целей было реформирование партийной систе-
мы, которая включала сокращение влияния Ком-
мунистической партии и расширение полномо-
чий органов власти на местах. В феврале 1991 г. 
был создан Чуйский областной комитет Компар-
тии Киргизии. Это был один из последних шагов 
советской партийной структуры в Киргизской 
ССР, который продолжал функционировать до 
событий августа 1991 г. 

В рамках центральной партийной систе-
мы областные комитеты играли важную роль 
в управлении, контроле за идеологией и обще-
ственными процессами на местах. Однако на тот 
момент партийная власть уже сильно ослабла 
в результате реформ, проводимых в стране. Соз-
дание Чуйского областного комитета было сим-
волом конца советской эпохи в Советской Кир-
гизии (сейчас Кыргызстан), а его упразднение 
в 1991 г. ознаменовало переход к новым формам 
местного самоуправления. Таким образом, со-
бытия 1991 г. стали важным этапом в истории 
Кыргызской Республики, демонстрируя пере-
ход от советской партийной системы к новым 
формам политической власти, которые стали 
важной вехой для независимого Кыргызстана  
[12, 56-б.]. 

В 1991 г. Кыргызстан, включая Чуйскую 
область, стал независимым государством после 
распада Советского Союза. Этот процесс начал-
ся с провозглашения независимости 31 августа 
1991 г., а официально страна стала независимой 
26 декабря того же года после распада СССР [13]. 

Чуйская область, расположенная на се-
верной границе Кыргызстана, стала важным 
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экономическим и культурным центром незави-
симого государства. На тот момент область име-
ла развитую промышленность, сельское хозяй-
ство и инфраструктуру, что было результатом 
длительных преобразований, начавшихся ещё 
в советский период. 

Экономический переход и адаптация 
к рыночной экономике проходили болезненно. 
В постсоветский период Чуйская область, как 
и весь Кыргызстан, столкнулась с трудностями 
перехода от плановой экономики к рыночной. 
Резкое сокращение государственного финанси-
рования, приватизация предприятий и падение 
производства оказали значительное влияние на 
экономику региона. Многие крупные заводы 
и фабрики, созданные в советский период, на-
чали испытывать финансовые трудности, что 
привело к их частичной или полной остановке. 
Однако в последующие годы часть этих пред-
приятий, такие как сахарные заводы и маслобой-
ни, была приватизирована, и начался процесс 
адаптации к рыночной экономике. 

Чуйская область, известная развитым сель-
ским хозяйством, в 1990-е годы столкнулась 
с падением производства. Тем не менее благо-
даря плодородным землям и стратегическо-
му расположению (в долине, имеющей доступ 
к водным ресурсам), регион оставался важным 
сельскохозяйственным центром Кыргызстана. 

С момента обретения независимости Кыр-
гызская Республика пережила несколько из-
менений в политическом и административном 
устройстве, что сказалось на управлении регио-
нами, включая Чуйскую область [14]. 

В 1990-х годах Кыргызстан принял новую 
Конституцию и продолжал реформы админи-
стративного деления. В 1992 г. была установ-
лена новая структура местных органов власти, 
в том числе расширены полномочия областных 
и городских администраций. Чуйская область 
оставалась одной из ключевых территориаль-
ных единиц в стране. Региональные проблемы 
управления и коррупция, особенно в первые 
годы независимости, стали препятствием для 
устойчивого развития Чуйской области. Неко-
торые вопросы, такие как перераспределение 
земельных ресурсов и создание рабочих мест, 
были самыми острыми. 

В постсоветский период в Чуйской области 
началось активное развитие инфраструктуры. 
Строительство и модернизация дорог, а также 
улучшение водоснабжения и энергетики стали 
важными задачами. Чуйская область остаётся 
важным транспортным узлом, так как через неё 
проходят международные трассы, соединяющие 
Кыргызстан с соседними странами. Это сделало 
регион важным в плане развития внешней тор-
говли и внутренней логистики [15]. 

Города области, такие как Бишкек, Токмок, 
Кара-Балта и Кант, стали центрами экономиче-
ской активности. В Бишкеке, столице, повсе-
местно появлялись новые жилые комплексы 
и торговые центры, что способствовало урба-
низации региона. 2000-е годы ознаменовались 
новыми вызовами: в Чуйской области в част-
ности и в Кыргызстане в целом начался период 
экономического роста, частично благодаря ре-
формам и внешним инвестициям. Несмотря на 
это, область продолжала сталкиваться с рядом 
проблем. Финансовые катаклизмы, такие как 
мировой финансовый кризис 2008 года, оказали 
негативное влияние на экономику области, но 
региону удалось восстановиться благодаря под-
держке со стороны местных властей и иностран-
ных инвесторов [16]. 

В этот период в Чуйской области были реа-
лизованы важные проекты по строительству но-
вых объектов, таких как новые энергетические 
станции, производственные предприятия и жи-
лищные комплексы. 

Постепенно улучшалась ситуация в обла-
сти образования, здравоохранения и социальной 
инфраструктуры, несмотря на экономические 
трудности. В области наблюдался рост количе-
ства учебных заведений, многие из которых на-
чали внедрять новые образовательные програм-
мы. Важным шагом стало развитие школ, вузов 
и подготовительных курсов. 

Были проведены реформы в области здра-
воохранения, направленные на улучшение ка-
чества медицинских услуг, что явилось важным 
шагом в деле укрепления и профилактики здо-
ровья населения региона. В последние десяти-
летия Чуйская область продолжает сталкиваться 
с проблемами экологии, урбанизации, миграции 
и социальной напряжённости. Однако наличие 
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значительных сельскохозяйственных и при-
родных ресурсов, а также стратегическое по-
ложение региона способствуют дальнейшему 
развитию. 

В заключение отметим, что с 1991 г. Чуй-
ская область пережила значительные измене-
ния. Переход от советской системы к рыночной 
экономике, политические и социальные преоб-
разования, а также развитие инфраструктуры 
определили её дальнейшее развитие. Область 
продолжает оставаться ключевым экономиче-
ским и культурным центром Кыргызстана, но ей 
предстоит преодолеть вызовы, связанные с мо-
дернизацией и устойчивым развитием в услови-
ях глобальных и региональных изменений. 

Поступила: 14.01.2025;  
рецензирована: 28.01.2025; принята: 30.01.2025.
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