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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЙ  
РОССИЙСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА

Р.М. Муксинов, Р.Д. Муксинова, Д.М. Сагымбаева 

Анализируются области расселения первых российских переселенцев и их последующее распространение,  
а также планировочная структура поселений переселенцев на севере и северо-востоке Кыргызстана. По резуль-
татам анализа поселений выделено пять разновидностей планировочных структур: вдоль берегов рек, приозер-
ные, на караванных путях и дорогах, смешанной планировочной организации и отдельно стоящие. 
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КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙМАГЫНА РОССИЯДАН КЕЛГЕН КЕЛГИНДЕРДИН  
КЫШТАКТАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮНҮН ЖАНА ӨНҮГҮШҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

Бул макалада биринчи россиялык келгиндер жайгаштырылган облустар жана алардын андан ары башка об-
лустарга жайылтылышы белгиленет, ошондой эле Кыргызстандын түндүгүндө жана түндүк-чыгышында кел-
гиндердин кыштактардын пландалган түзүмүнө талдоо жүргүзүлөт. Кыргызстандын түндүгүндө жана түндүк-
чыгышында келгиндердин кыштактарына талдоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча пландалган түзүмдүн 
5 түрү бөлүп көрсөтүлдү: дарыялардын жээктеринде, көл жээктеринде, кербен өтө турган жолдордо, аралаш 
пландалган жана өзүнчө турган. 

Түйүндүү сөздөр: россиялык келгиндер; кыштактардын түзүмү; пландалган уюштуруу принциптери. 

PARTICULAR ASPECTS OF CONFORMATION AND DEVELOPMENT  
OF RUSSIAN MIGRANT’S SETTLEMENTS AT THE TERRITORY OF KYRGYZSTAN

R.M. Muksinov, R.D. Muksinova, D.M. Sagymbaeva

Designation the resettlement territories of the first Russia migrants and their subsequent distribution and also the 
settlements planning structure analysis at the North and North-East of Kyrgyzstan is carried out. After analyzing 
settlements of migrants in the north and northeast of Kyrgyzstan, we identified five types of planning structures: along 
coast of the rivers, lakeside, on caravan routes and roads, mixed planning organization and separately standing. 

Keywords: Russian migrants; settlement structures; planning organization major principles.

Первые поселения российских переселенцев 
появились на территории северной части Кыргыз-
стана в XIX в. Это были в основном крестьяне из 
центральных регионов России, Украины, Урала 
и Западной Сибири. К концу 1860 г. переселение 
российских жителей на территорию Кыргызстана 
приняло широкие масштабы. Так, в рапорте Тур-
кестанскому генерал-губернатору от 17 января 
1868 г. предлагалось “учредить поселения пере-
селенцев в Токмаке или Иссык-Куле в каждом по 
50 семейств… с нарезкой им законом положен-
ного надела 15 десятин земли на каждую душу 

мужского пола. Однако число переселенцев из Рос-
сии, желающих переселиться в Токмакский и Ис-
сык-Кульский уезды превысило пометки, первона-
чально указанные в рапорте. В Токмаке уже насчи-
тывалось до 150 семейств, в Пишпеке и Аксу – по 
50 семейств [1].

На Иссык-Куле первые поселения российских 
переселенцев появились в устье рек Тюп и Аксу. 
На Тянь-Шане первые пункты переселенцев по-
явились в долине реки Кочкорка и в устье реки 
Джуванарык, вблизи крепости Куртка и в долине 
Сары-Булак.
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В дальнейшем процесс переселения из раз-
личных регионов России значительно увеличился. 
В период с 1868 по 1883 г. в Семиреченской области 
число переселенцев увеличилось до 19183 человек. 
В 1885 г. только в Токмакском и Иссык-Кульском 
уездах появилось уже 16 поселений, состоящих из 
переселенцев из России. Это Токмак, Кара-Булак, 
Иссык-Атинская и Токмакская волости, Беловод-
ское, Сокулук, Аламедин, Сосновка, Кара-Балты, 
Маловодное в Беловодской области, Теплоключен-
ское, Преображенское, Джергес, Сливкино, Саза-
новка, Уйтальское в Иссык-Кульском уезде: около 
10 тыс. десятин земли. Поселения российских пере-
селенцев появились также в северо-западной части 
Кыргызстана, которая тогда входила в состав Ауле-
атинского уезда Сыр-Дарьинской области. В 1875 г.  
возникли поселения Вознесенское и Чалдывар, 
в 1877 г. появилось поселение Дмитриевское (ныне 
Талас), в 1881 г. – Покровское, в 1884 г. – Николаев-
ское, в 1886 г. – Александровское.

В период 1891–1892 гг. в Семиреченскую об-
ласть прибыли 1729 семей российских переселен-
цев. Они расселились в основном в Пишпекском 
и Пржевальском уездах. К 1896 г. в этих уездах 
насчитывалось уже более 26 тыс. переселенцев, 
а к 1907 г. их общее число составляло уже около 
50 тыс. [2].

В 1890-х годах началось переселение россий-
ских крестьян на территорию Южного Кыргыз-
стана. В Ошском и Андижанском уездах возникли 
поселения Покровское, Благовещенское, Никола-
евское, Рождественское, Кара-Тюбе, Лянгар и др., 
всего 25 русских селений [3].

Внешний вид поселений переселенцев мало 
чем отличался от южнорусских и степных украин-
ских сел. Обычно в центре поселения находились 
церковь и школа. Дворы в основном огоражива-
лись плетнем из тола, в дальнейшем заменялись на 
глинобитные и каменные ограждения. Дома возво-
дились в основном каркасные, глинобитные и кир-
пичные. Во дворах присутствовали хозяйственные 
постройки: хлева, амбары, сараи, бани. Обычно при 
усадьбе имелись огороды и плодовые сады [4, 5].

Этнический состав северной и северо-восточ-
ной территорий Кыргызстана состоял из кыргызов, 
кочующих по данной территории. Среди постоян-
ных жителей края были узбеки, татары, калмыки, 
уйгуры. С конца 60-х годов XIX в. этнический  
состав населения стал резко меняться. Изменилось 
частично и географическое расселение населения 
из-за притока и оседания на северной территории 
Кыргызстана переселенцев из европейской части 
Царской России и Западной Сибири.

При анализе планировочной структуры по-
селений переселенцев на севере и северо-востоке 

Кыргызстана можно выделить пять разновиднос-
тей: вдоль берегов рек, приозерные, на караванных 
путях и дорогах, смешанной планировочной орга-
низации и отдельно стоящие.

В качестве первого примера можно выделить 
село Теплоключенку, расположенное вдоль реки 
Аксу, в 9 верстах от села Каракол. Это село было 
основано первыми русскими и украинскими пере-
селенцами. Дата его основания – 1870 г. 

На съемке 1880 г. земельный надел крестьян 
селения составлял 4677 десятин 1676 сажен и гра-
ничил с выгонными землями г. Каракола и владе-
ниями кыргызов Тургень-Аксуйской волости.

Первопереселенцами были выходцы из Во-
ронежской губернии. По первой переписи населе-
ния 1897 г. в селении проживало 1534 человека, 
в 1908 г. – 1720 человек, а к январю 1913 г. населе-
ние выросло до 2554 человек.

В качестве примера можно привести приозер-
ное селение Михайловское, которое находится на 
берегу Джергетальского разлива. Оно основано 
в 1907 г., в 15 верстах от уездного центра и 1,8 вер-
стах от селения Преображенского. Общее коли-
чество дворов составляло 222, с населением 1909 
человек [6]. 

К придорожным поселениям можно отнести 
селение Сазановку, которое располагалось по поч- 
товому тракту из Пишпека в Пржевальск, на реке 
Кунгей-Ак-суу. Оно было основано в 1871 г. Рас-
стояние от уездного центра составляло 88 верст, до 
ближайшего селения Семеновское – 8 верст. Насе-
ление селения Сазановки составляло 2709 человек.

Со смешанным расположением планировоч-
ной сетки относительно реки можно отнести се-
ление Преображенское (ныне Тюп). Это первое 
русское селение в Прииссыккулье. Основано оно 
было в 60-х годах XIX в. (официально – в 1870 г.) 
на левом берегу реки Тюп, вдоль караванной до-
роги из Чуйской области в Восточный Туркестан. 
В 1870 г. было уже построено 40 домов, церковная 
школа, храм Казанской Божьей Матери и два при-
ходных училища.

В качестве отдельно стоящего селения можно 
привести селение Джергес (селение графа Полян-
ского). Оно располагалось на реке Джергес, прито-
ке Джергалана. Основано оно было в 1872 г. Общее 
количество дворов – 103, с населением 583 челове-
ка. В селении имелись церковная школа, маслобой-
ный завод, две лесопильни, 6 мельниц, 7 торговых 
заведений [7].

Все приведенные примеры поселений имеют 
подобные схемы планировочных структур – пря-
моугольную сетку улиц. Данная схема весьма прак-
тична для аэрации кварталов, которая обеспечива-
ется за счет прохладных потоков воздуха с южных 
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и северных горных склонов и ущелий. Здесь также 
максимально экономично действует система ирри-
гации поселений.

Рассмотренные в данной работе принципы пла-
нировочной организации первых поселений рос-
сийских переселенцев восточного побережья озера 
Иссык-Куль в последующем можно рекомендовать 
к использованию в процессе градостроительного 
проектирования поселений вдоль побережья озера 
Иссык-Куль с целью воссоздания их исторической 
первоосновы, сохранения культурно-историче-
ского и архитектурного наследия России, а также 
восстановления и преемственности основ архи-
тектурно-планировочной организации российских  
народов.
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