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ИСТОРИЧЕСКИЙ	КОНТЕКСТ	ГОРОДА	ТОКМОКА	

Р.Т. Элеманова 

Аннотация. Рассматривается краткая история развития города Токмока. Город Токмок расположен в Чуйской 
долине, на севере Кыргызстана, недалеко от столицы страны – Бишкека. Его история уходит корнями 
в древность, охватывая периоды расцвета кочевых и оседлых цивилизаций, великие империи, монгольские 
завоевания, колонизацию Российской империей, советское развитие и современное независимое развитие 
Кыргызстана. Территория, где сейчас находится Токмок, издавна была важным узлом на Великом Шёлковом 
пути – торговом маршруте, соединявшем Китай, Среднюю Азию, Ближний Восток и Европу. Здесь возникали 
древние поселения, которые играли роль транзитных пунктов для караванов. Современная образовательная 
система Токмока является результатом исторического развития, адаптации к экономическим и социальным 
изменениям. 

Ключевые слова: Чуйская область; Токмок; административный; экономический; история Отечества; 
региональные исследования. 

ТОКМОК	ШААРЫНЫН	ТАРЫХЫЙ	КОНТЕКСТИ	

Р.Т. Элеманова 

Аннотация. Бул макалада Чүй облусундагы Токмок шаарынын өнүгүшүнүн кыскача тарыхы каралат. Токмок 
шаары Кыргызстандын борбору болгон Бишкек шаарына жакын Чүй өрөөнүндө жайгашкан. Анын тарыхы 
байыркы доорлорго кетип, көчмөн жана отурукташкан маданияттардын гүлдөп өсүү мезгилдеринен тартып, улуу 
империяларды, моңголдордун басып алуулары, Россия империясынын курамындагы, советтик өнүгүүнү жана 
азыркы эгемен Кыргызстандын көз карандысыз өнүгүшүн камтыйт. Азыркы Токмок шаары жайгашкан аймак 
байыртадан Улуу Жибек жолунун маанилүү түйүнү болгон – Кытайды, Орто Азияны, Жакынкы Чыгышты жана 
Европаны байланыштырып турган соода жолунда жайгашкан. Бул жерде кербендер өтүп, транзиттик пункттар 
болуп, байыркы отурукташкан шаарлар пайда болгон. Токмоктун азыркы билим берүү системасы тарыхый 
өнүгүүнүн, экономикалык жана социалдык өзгөрүүлөргө ыңгайлашуунун натыйжасы болуп эсептелет. 

Түйүндүү сөздөр: Чүй облусу; Токмок; административдик; экономикалык; мекендин тарыхы; аймактык 
изилдөөлөр. 

HISTORICAL	CONTEXT	OF	THE	CITY	OF	TOKMOK	

R.T. Elemanova 

Abstract. This article presents a brief history of the development of the city of Tokmok in the Chui Region. Tokmok 
is located in the Chui valley in northern Kyrgyzstan, near the country’s capital, Bishkek. Its history dates back to 
ancient times, encompassing the flourishing periods of both nomadic and sedentary civilizations, great empires, 
Mongol conquests, colonization by the Russian Empire, Soviet development, and modern independent development 
of Kyrgyzstan. The area where Tokmok is now situated has long been an important hub on the Great Silk Road – 
a trade route connecting China, Central Asia, the Middle East, and Europe. Ancient settlements emerged here, serving 
as transit points for caravans. The modern educational system of Tokmok is a result of historical development and 
adaptation to economic and social changes. 

Keywords: Chui region; Tokmok; administrative; economic; national history; regional studies. 
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Город Токмок имеет глубокие исторические 
корни, уходящие в древность, и его развитие 
тесно связано с общим историческим процессом 
в Центральной Азии. Чуйская долина, где рас-
положен Токмок, издавна была важным центром 
торговли, земледелия и ремесленного производ-
ства благодаря своему географическому положе-
нию и плодородным землям. 

С древности Чуйская долина, где находится 
Токмок, играла важную роль в международной 
торговле и культурном обмене. Через этот реги-
он проходили ответвления Великого Шёлкового 
пути – глобальной сети караванных маршрутов, 
соединявших Китай, Индию, Иран, Византию 
и Арабский мир. Здесь встречались и взаимо-
действовали различные народы, что способство-
вало развитию торговли, ремёсел и культурных 
традиций [1]. 

В древности и раннем Средневековье терри-
тория Чуйской долины была населена различны-
ми племенами и государственными образования-
ми. В VI–III веках до н. э. здесь жили скифо-сак-
ские племена, которые были одними из первых 
кочевых цивилизаций региона. Позднее в этом 
районе появились усуни, которые контролиро-
вали значительные территории в Центральной 
Азии. Токмок находится вблизи руин древнего 
города Баласагун, который был основан в VI ве-
ке и играл ключевую роль в развитии региона. 
В VI–VIII веках здесь господствовали Тюркский 
и Восточно-Тюркский каганаты, а затем в IX ве-
ке власть перешла к Карлукскому каганату. В это 
время регион начал испытывать значительное 
влияние мусульманской культуры, пришедшей 
с арабскими завоеваниями [2]. 

В Средние века Токмок играл важную роль 
как торговый, культурный и образовательный 
центр Центральной Азии. В этот период город 
находился под влиянием Каракитайской дина-
стии (XII–XIII вв.), а затем вошёл в состав Чага-
тайского улуса (XIII–XIV вв.), одного из уделов 
Монгольской империи. 

Во времена Чагатайского улуса ислам окон-
чательно утвердился в регионе, и медресе стали 
основными образовательными учреждениями. 
Они привлекали студентов не только из Ток-
мока, но и из других городов Чуйской долины, 
Ферганы, Самарканда и Бухары. 

К XIV веку Токмок превратился в важный 
культурный и торговый центр. В этот период 
усилилось влияние исламской культуры, нача-
лось активное строительство мечетей, медресе, 
караван-сараев. Город привлекал купцов, ремес-
ленников и учёных со всего региона, что способ-
ствовало расцвету науки, архитектуры и искус-
ства [3]. 

Ключевым этапом в истории региона ста-
ло правление Караханидов (X–XII вв.), когда 
на этих землях развивалась торговля, строи-
лись города и распространялся ислам. Именно 
в этот период вблизи Токмока был основан Ба-
ласагун – один из главных центров средневе-
ковой Центральной Азии. Город был не только 
торговым узлом, но и культурным центром, 
где жил и творил известный мыслитель Юсуф 
Баласагуни. 

Вблизи современного Токмока в X–XII ве-
ках находился Баласагун – столица Караханид-
ского государства. Этот город был крупным по-
литическим, экономическим и культурным цен-
тром региона, где процветали исламская наука, 
архитектура и ремёсла. Здесь родился известный 
средневековый учёный Юсуф Баласагуни – ав-
тор философского труда «Кутадгу билиг» («Бла-
годатное знание»). В XII веке Баласагун и окру-
жающие его поселения, включая территорию 
нынешнего Токмока, попали под власть Караки-
тайского государства, основанного выходцами 
из династии Ляо. Однако в 1218 г. регион был 
завоёван войсками Чингисхана [4]. 

После установления монгольского господ-
ства территория вошла в состав Чагатайского 
улуса, одного из четырёх уделов Монгольской 
империи. В это время регион продолжал оста-
ваться важным транзитным центром, но многие 
города пришли в упадок из-за разрушительных 
завоеваний. 

Баласагун был столицей Караханидского 
государства (X–XII вв.) и значимым центром 
на Великом Шёлковом пути, соединяющем Ки-
тай, Среднюю Азию, Ближний Восток и Евро-
пу. В это время регион переживал расцвет тор-
говли, культуры и науки. В XIII веке Чингисхан 
завоевал эти земли, что привело к разрушению 
многих городов, включая Баласагун. В последу-
ющие века территория Токмока входила в состав 
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различных среднеазиатских государств, включая 
Тимуридов и Кокандское ханство [5]. 

В 1124–1218 гг. Каракитайское государ-
ство возникло после того, как представители 
династии Ляо, правившей в Северном Китае, 
были вытеснены чжурчжэнями и переселились 
в Центральную Азию. Каракитаи (или западные 
кидани) установили свою власть на территории 
Семиречья, Ферганы и части Восточного Тур-
кестана. Их правление отличалось религиозной 
терпимостью и сохранением традиционных тор-
говых маршрутов, включая Великий Шёлковый 
путь, что способствовало развитию городов ре-
гиона, включая Токмок [6]. 

Средневековый период стал важнейшей 
эпохой в истории Токмока. Сначала город вхо-
дил в состав Каракитайского государства, а за-
тем, после завоевания монголами, превратился 
в ключевой пункт на Великом Шёлковом пу-
ти, соединявшем Китай с Центральной Азией. 
Это время сыграло важную роль в формирова-
нии торговых, культурных и политических свя-
зей, которые повлияли на дальнейшее развитие 
региона. В начале XIII века каракитаи оказались 
под давлением новых завоевателей – монголов 
Чингисхана. В 1218 г. монгольские войска, дви-
гаясь на запад, столкнулись с армией Каракитай-
ского государства. Город Токмок и окрестные 
земли стали ареной ожесточённых боев между 
каракитайскими войсками и монгольскими за-
воевателями. Монголы, обладая численным 
и тактическим преимуществом, одержали побе-
ду, положив конец правлению каракитаев. После 
завоевания региона монголами Токмок и другие 
города Чуйской долины стали частью обширной 
Монгольской империи. Город приобрёл страте-
гическое значение как важный торговый и во-
енный узел на пути из Средней Азии в Китай. 
Монголы поддерживали развитие торговли и ис-
пользовали систему почтовых станций (ям), что 
способствовало оживлению караванных марш-
рутов [7]. 

После распада Монгольской империи тер-
ритория современного Токмока переходила под 
контроль различных государств, включая Ко-
кандское ханство и Джунгарское государство. 
В этот период регион страдал от постоянных 
войн и набегов. В XVI веке Токмок оказался 

под влиянием Кокандского ханства и джунгар. 
Несмотря на военные конфликты, город оста-
вался значимым пунктом на торговых путях. 

Исторический контекст развития г. Ток-
мока и образования в городе. После завоевания 
монголами в XIII веке территория Токмока была 
включена в состав Чагатайского улуса – одного 
из четырёх уделов Монгольской империи, осно-
ванного Чагатаем, сыном Чингисхана. Этот улус 
охватывал территории Средней Азии, включая 
Чуйскую долину, и играл ключевую роль в ре-
гиональной политике и торговле. В Средние ве-
ка при мечетях действовали медресе – ислам-
ские учебные заведения, где изучали богосло-
вие, философию, математику и астрономию. 
С расширением влияния исламской культуры 
письменность и научные знания начали распро-
страняться среди населения [8]. 

История Токмока показывает, как город про-
шёл путь от средневекового культурного центра 
Чагатайского улуса до важного образовательно-
го центра современного Кыргызстана. Развитие 
науки и просвещения в этом регионе всегда от-
ражало социально-экономические и политиче-
ские изменения, происходившие в Центральной 
Азии. 

Во времена Российской империи (XIX век) 
в Токмоке появились русско-туземные школы, 
где обучали как русскому, так и местным язы-
кам. В советский период (XX век) была создана 
современная система образования – открылись 
школы, техникумы и высшие учебные заведе-
ния [9]. 

В XIX веке, во время экспансии Российской 
империи в Среднюю Азию, Токмок был основан 
как военное укрепление в 1864 г., когда русские 
войска заняли Чуйскую долину. Впоследствии 
крепость превратилась в административный 
и торговый центр, что способствовало росту го-
рода. Современный город Токмок был основан 
в 1864 г. как военная крепость Российской им-
перии. Это произошло во время завоевания рус-
скими войсками Кокандского ханства, которое 
контролировало Чуйскую долину. Токмокская 
крепость играла стратегическую роль в обеспе-
чении безопасности российских границ и кон-
троля над торговыми путями. В начале XX века 
Токмок стал частью Киргизской ССР, активно 
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развивался как промышленный и сельскохозяй-
ственный центр [10]. 

После Октябрьской революции 1917 г. город 
значительно изменился, появились школы, тех-
никумы и высшие учебные заведения. Были по-
строены фабрики, заводы и предприятия. Разви-
валась инфраструктура – дороги, мосты, жилые 
районы. Укрепилась сельскохозяйственная база, 
особенно в области животноводства и растение-
водства. 

После окончательного присоединения ре-
гиона к Российской империи в конце XIX века 
Токмок превратился в административный центр 
Чуйского уезда Семиреченской области. Нача-
лось активное строительство, развивалось сель-
ское хозяйство, а в город стали переселяться 
русские, украинцы и представители других на-
родов [11]. 

Таким образом, Токмок и его окрестности 
были важным узлом на пересечении торговых 
путей, где происходили крупные исторические 
процессы – от расселения древних народов до 
образования и падения великих империй. Бо-
гатая история региона отражает культурное 
и этническое многообразие народов, оставив-
ших свой след в развитии этого стратегически 
важного уголка Центральной Азии. 

Система образования в городе Токмоке 
в советский и постсоветский периоды. После 
установления советской власти в Средней Азии 
в 1920-х годах система образования в Токмоке, 
как и по всему Кыргызстану, претерпела значи-
тельные изменения. Советское правительство 
поставило перед собой задачу ликвидации не-
грамотности и создания единой государствен-
ной образовательной системы, основанной на 
социалистических принципах [12]. 

С 1920-х годов в городе начали массово 
открываться начальные и средние школы, где 
обучение велось на киргизском и русском язы-
ках. Важным этапом стало создание сельско-
хозяйственного учебного заведения, которое 
готовило специалистов в области агрономии, 
животноводства и механизации сельского хо-
зяйства. Это было важно для экономики ре-
гиона, так как Чуйская долина традицион-
но являлась центром земледелия и животно- 
водства. 

В послевоенные годы (1940–1960-е) в Ток-
моке, как и в других городах Советской Кирги-
зии (нынче КР), активно строились новые шко-
лы, профессионально-технические училища 
(ПТУ) и техникумы, где готовили квалифициро-
ванные кадры для промышленности, строитель-
ства и сельского хозяйства. 

Во время Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) в Токмок эвакуировали заводы 
и тысячи людей из западных регионов союзных 
республик. Это способствовало развитию про-
мышленности и превращению города в важный 
экономический центр [13]. 

В 1970–1980-е годы в городе появились ин-
дустриальные и педагогические учебные заве-
дения, а также школы с углубленным изучением 
технических и естественно-научных дисциплин. 
Советская система образования отличалась бес-
платностью и доступностью, что способствова-
ло росту грамотности населения. 

В годы обретения независимости Кыргыз-
станом в 1991 г. система образования претерпела 
значительные изменения. Произошла децентра-
лизация образовательной системы, появились 
частные учебные заведения и школы с углублен-
ным изучением иностранных языков, экономики 
и информационных технологий. 

В Токмоке открылись новые колледжи 
и техникумы, предлагающие профессиональ-
ное образование в различных сферах, таких как 
бизнес, медицина, инженерия и технологии. Зна-
чительное внимание стало уделяться изучению 
английского, турецкого и китайского языков, что 
связано с расширением международных связей 
Кыргызстана. 

Советский период заложил основу совре-
менной образовательной системы Токмока, соз-
дав сеть школ, техникумов и учебных заведений. 
После 1991 года система образования продол-
жила развиваться, адаптируясь к новым эконо-
мическим и социальным реалиям. Сегодня Ток-
мок остаётся важным образовательным центром 
Кыргызстана, предлагая широкий спектр учеб-
ных программ для студентов и школьников. 

Современная система образования в Токмо-
ке сформировалась под влиянием исторических 
процессов, происходивших в регионе. Её разви-
тие прошло несколько этапов: от традиционного 
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обучения в медресе в Средние века, через ре-
формы советской эпохи, до современной много-
уровневой образовательной структуры. 

В годы суверенитета образовательные уч-
реждения получили больше автономии: появи-
лись частные школы, лицеи и колледжи, предла-
гающие обучение по различным направлениям. 

С конца 1990-х годов и в 2000-х годах в го-
роде открылись новые школы с углубленным из-
учением иностранных языков, информационных 
технологий и естественных наук. Были внедре-
ны программы международного сотрудничества, 
что позволило выпускникам продолжать обуче-
ние за рубежом. 

Современное состояние образования 
в г. Токмоке. В настоящее время в городе функ-
ционируют общеобразовательные школы (го-
сударственные и частные), профессиональные 
учебные заведения (колледжи, техникумы), выс-
шее учебное заведение, предлагающее образо-
вание в различных областях, включая педагоги-
ческие, экономические и технические специаль-
ности. Образовательные учреждения Токмока 
активно сотрудничают с национальными и меж-
дународными партнёрами, участвуют в програм-
мах обмена, совместных исследовательских про-
ектах и грантах. Это способствует модернизации 
учебного процесса, внедрению инновационных 
методов обучения и расширению международ-
ных возможностей для молодёжи. 

В 1991 г. Токмок стал частью независимо-
го Кыргызстана. Сегодня город сохраняет своё 
историческое и экономическое значение, оста-
ваясь важным культурным и промышленным 
центром страны. Вблизи Токмока находится зна-
менитая башня Бурана – один из главных исто-
рических памятников региона, сохранившийся 
с эпохи Караханидов. 

Таким образом, история Токмока отражает 
ключевые этапы развития Центральной Азии – 
от древних городов Великого Шёлкового пути 
до современного центра Кыргызстана. 

Исторический контекст региона, в котором 
расположен Токмок, тесно связан с динамичны-
ми процессами этнокультурного, экономическо-
го и политического развития Центральной Азии. 
В независимом Кыргызстане (с 1991 года) Ток-
мок продолжает оставаться образовательным 

центром региона. Здесь работают университеты, 
колледжи, школы и гимназии, отражающие со-
временные потребности общества. 

Современная образовательная система Ток-
мока является результатом исторического разви-
тия, адаптации к экономическим и социальным 
изменениям. Город продолжает развивать об-
разовательную инфраструктуру, интегрируясь 
в международное образовательное простран-
ство, что делает его важным региональным цен-
тром знаний и профессиональной подготовки. 

Токмок после обретения независимости 
Кыргызстаном (1991 г. – настоящее время). 
После распада Союза в 1991 г. Кыргызстан стал 
независимым государством, и Токмок столкнул-
ся с экономическими трудностями, связанными 
с переходом к рыночной экономике. Однако го-
род сумел сохранить своё значение благодаря 
следующим факторам: развитию малого и сред-
него бизнеса, появлению новых образователь-
ных учреждений, расширению международного 
сотрудничества, развитию приграничной тор-
говли с соседними регионами. Сегодня Токмок 
является одним из ключевых городов Кыргыз-
стана с развитой промышленностью, сельским 
хозяйством и образовательной сферой. 

История Токмока охватывает более двух 
тысяч лет, начиная с древних торговых путей 
и средневековых цивилизаций до современно-
го периода независимости Кыргызстана. Город 
прошёл через этапы расцвета и разрушений, 
завоеваний и развития, оставаясь важным стра-
тегическим, экономическим и культурным цен-
тром региона. 

Современный город Токмок – это неболь-
шой, но значимый административный, экономи-
ческий и образовательный центр Чуйской обла-
сти Кыргызстана. Он расположен в живописной 
Чуйской долине, примерно в 60 км к востоку от 
столицы страны – Бишкека. 

Сегодня Токмок – это город с развитой ин-
фраструктурой, промышленностью и сельским 
хозяйством. Здесь работают предприятия пище-
вой, строительной и лёгкой промышленности, 
а также образовательные учреждения, включая 
университеты и колледжи. Город продолжает 
играть важную роль в торговле благодаря свое-
му выгодному географическому положению. 
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Токмок также известен своим этническим 
многообразием, так как здесь проживают кыр-
гызы, русские, узбеки, уйгуры, дунгане и пред-
ставители других народов. Это делает его куль-
турно насыщенным и динамичным городом, где 
гармонично сочетаются традиции и современ-
ность. 

Кроме того, вблизи Токмока расположены 
исторические памятники, такие как древний 
город Баласагун и башня Бурана, что подчёр-
кивает важность этого региона в историческом 
и культурном наследии Кыргызстана. Сегод-
ня Токмок остаётся важным городом региона, 
играя значительную роль в экономике, образо-
вании и торговле. Токмок – один из ключевых 
городов Чуйской области, который продолжает 
играть значительную роль в экономическом, об-
разовательном и торговом развитии региона. 

Экономика. В городе функционируют пред-
приятия пищевой, строительной и лёгкой про-
мышленности. Кроме того, благодаря своему 
географическому положению Токмок остаётся 
важным торговым узлом. Город расположен 
недалеко от границы с Казахстаном и истори-
чески был частью Великого Шёлкового пути, 
что делает его важным центром коммерческой 
активности. 

Благодаря своему стратегическому располо-
жению и историческому значению Токмок про-
должает развиваться, сохраняя свою важную 
роль в Чуйской области и Кыргызстане в целом. 

С 1991 г. город Токмок прошёл значитель-
ные изменения в сфере коммуникаций и инфра-
структуры. Автомобильные дороги: город рас-
положен вдоль важного транспортного коридо-
ра, соединяющего Бишкек с восточной частью 
Кыргызстана и Казахстаном. После 1991 г. 
многие дороги были реконструированы, однако 
часть инфраструктуры требует обновления. Об-
щественный транспорт: развита сеть маршрут-
ных такси и автобусов, обеспечивающих связь 
между Токмоком и другими городами, включая 
Бишкек. Железная дорога: Токмок связан желез-
нодорожной веткой с Бишкеком, но интенсив-
ность пассажирского сообщения снизилась по-
сле распада СССР [14]. 

С 1991 г. произошёл переход от ана-
логовой связи к цифровым технологиям, 

обеспечивающим более высокое качество теле-
фонных услуг. В начале 2000-х годов в Токмоке 
появились операторы мобильной связи, обеспе-
чившие доступ к современным коммуникациям. 
В последние годы интернет-услуги значительно 
улучшились, и в городе доступны проводной, 
мобильный Интернет и оптоволоконные сети. 

Город Токмок продолжает оставаться одним 
из значимых населённых пунктов Чуйской обла-
сти, сочетающим в себе развитую инфраструк-
туру, историческое наследие и мирную атмосфе-
ру. Токмок обладает хорошо развитой системой 
транспорта, связи и коммунального обслужива-
ния. Дороги, торговые центры, образовательные 
учреждения и медицинские учреждения обеспе-
чивают комфортное проживание для его жи-
телей. Развитие мобильной связи и Интернета 
способствует интеграции города в современное 
цифровое пространство. Токмок славится своим 
этническим и культурным многообразием. Здесь 
мирно сосуществуют представители различ-
ных национальностей, что создаёт уникальную 
атмосферу доброжелательности и взаимоува-
жения. Развитие сельского хозяйства, торговли 
и малого бизнеса способствует устойчивости 
экономики города, обеспечивая его жителей ра-
бочими местами. Исторически Токмок играл 
важную роль в международной торговле, будучи 
частью Великого Шёлкового пути. Сегодня он 
остаётся символом дружбы народов, открытым 
для сотрудничества и развития. Город сохраняет 
стабильность и спокойствие, что делает его при-
влекательным местом для жизни и работы. 

Таким образом, Токмок – это город с раз-
витой инфраструктурой, мирным сосуществова-
нием культур и благоприятными условиями для 
жизни, что подтверждает его статус одного из 
важных центров Чуйской области и Кыргызста-
на. Токмок – это место, где переплетаются древ-
няя история и многокультурное наследие и со-
храняются следы былого величия. Это город, где 
древность и современность сосуществуют, соз-
давая уникальную атмосферу. Историческое на-
следие Токмока делает его особенным местом: 
археологические находки, руины древних го-
родищ и культурные памятники напоминают 
о былом величии этого региона. В то же время 
современные постройки, дороги и предприятия 
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подчёркивают его развитие и стремление в буду-
щее. Именно это сочетание прошлого и настоя-
щего придаёт Токмоку неповторимый характер 
и делает его интересным как для местных жите-
лей, так и для путешественников. 

Токмок благодаря своему географическому 
положению, историческому наследию и эконо-
мическому потенциалу обладает значительными 
перспективами развития в различных сферах. 

1. Экономическое развитие. Токмок уже 
сейчас является важным промышленным цен-
тром Кыргызстана. Развитие перерабатывающей 
промышленности, машиностроения и строи-
тельства может способствовать экономическому 
росту. Развитие предпринимательства в сферах 
торговли, сельского хозяйства и услуг может 
повысить занятость и уровень жизни. Близость 
к Бишкеку и границе с Казахстаном делает город 
удобным местом для транспортных и логистиче-
ских хабов. 

2. Туристический потенциал. Исторические 
памятники, башня Бурана, руины Баласагуна 
и другие объекты могут стать центром притя-
жения для туристов. Развитие туризма на при-
родных локациях и этнокультурных объектах 
(юрточные городки, ремесленные мастерские) 
способно привлечь посетителей. Включение 
Токмока в международные маршруты по древ-
нему Шёлковому пути увеличит поток туристов. 

3. Социальная сфера и инфраструктура. 
Развитие университетов, исследовательских 
центров и культурных площадок поможет мо-
лодёжи и повысит уровень образования. Инве-
стиции в дороги, коммунальные системы и бла-
гоустройство улучшат качество жизни населе-
ния. Использование альтернативной энергетики 
и экологически чистых решений может сделать 
город более современным. 

Токмок имеет большие перспективы в эко-
номике, туризме и инфраструктуре. При грамот-
ной стратегии развития он может стать не только 
промышленным, но и культурным и туристиче-
ским центром Кыргызстана. 
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