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Popular architecture in Kyrgyzstan is considered taking into account cult, monumental, 
military-defense and industrial architecture. The author emphasized on influence of Russian 
and Ukrainian settlements. 

 
 
В XIX в. приток крестьян-переселенцев из 

центральных губерний России, Украины, а 
также с Урала и Западной Сибири значительно 
возрос. Переселение происходило в двух фор-
мах: с разрешения властей и без него "само-
вольческое". 

Переселение русских крестьян в Север-
ный Кыргызстан, начавшееся в конце 1860 г., 
вскоре приняло широкие масштабы. В рапорте 
Туркестанскому генерал-губернатору от 17 ян-
варя 1868 г. предлагалось "учредить поселения 
крестьян в Токмаке, близ разрушенного Пиш-
пека и на Иссык-Куле, в каждом по 50 се-
мейств… с нарезкою им законом положенного 
надела 15 десятин земли на каждую душу 
мужского пола" [1–4]. Но вскоре число же-
лающих поселиться в Токмакском и Иссык-
кульском уездах превысило наметки, содер-
жащиеся в рапорте. К осени 1868 г. в Токмаке 
насчитывалось до 150 семейств (весной было 
27), в Пишпеке и Аксу – по 50. В Иссыккуль-
ском уезде первые поселения русских крестьян 
появились позже (в устье рек Тюп и на реке 
Аксу). На Тянь-Шане для переселения кресть-
ян были намечены пункты в долине реки Коч-
корка, в устье реки Джуванарык, вблизи раз-
валин укрепления Куртка и в долине Сарыбу-
лак. Плодородные почвы края, большие наде-
лы пахотной земли, мирные отношения с 
коренным кыргызским населением – все это 

благоприятствовало успешному развитию рус-
ских поселений. 

В последующие годы этот процесс уси-
лился. С 1868 по 1883 г. в Семиреченской об-
ласти поселилось 19183 крестьян. В 1885 г. 
только в Токмакском и Иссыккульском уездах 
имелось 16 русских поселений: Большой и 
Малый Токмак, Карабулак, Иссыкатинской в 
Токмакской волости, Беловодское, Сукулук, 
Аламедин, Сомовка, Карабалты, Мелководное 
в Беловодской волости, Теплоключенское, 
Преображенское, Джергес, Сливкино, Саза-
новка, Уйтальское в Иссыккульском уезде. 
Почти 10 тысяч крестьян получили там 150 
тысяч десятин земли. Кроме того, крестьянам 
было разрешено арендовать земли у кыргыз-
ского населения. 

Русские поселки возникали и в северо-
западной части Кыргызстана, входившего тогда 
в состав Аулеатинского уезда Сыр-Дарьинской 
области. В 1875 г. было основано село Возне-
сенское, 1876 г. – Чалдывар, в 1877 г. – Дмит-
риевское (Талас), в 1881 г. – Покровское, в 
1884 г. – Николаевское, в 1886 г. – Александ-
ровское и др. 

В 1891–1892 гг. в Семиреченскую область 
прибыло 1729 семей крестьян-переселенцев. Они 
осели главным образом на севере – в Пишпек-
ском и Пржевальском уездах. В 1896 г. в этих 
уездах насчитывалось уже 26500 переселенцев. 
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В 90-х годах началось переселение рус-
ских крестьян и на юг. В Ошском и Андижан-
ском уездах возникли села Покровское, Благо-
вещенское, Николаевское, Рождественское, 
поселки Кара-Тюбе, Лянгар и другие, всего до 
25 русских селений. К 1904 г. в Пржевальском 
уезде имелось 16080 русских переселенцев, 
или 9 процентов населения уезда, в Пишпек-
ском уезде – 19349, или 10,6 процентов насе-
ления уезда, а к 1907 г. число переселенцев в 
этих двух уездах достигло 49000 человек. 

Внешний вид старожильческих и ново-
сельческих поселений мало чем отличался от 
южнорусских и степных украинских сел. 
Обычно в центре находились церковь и школа. 
Дворы в большинстве случаев огораживались 
плетнем из тала, позднее – глинобитными или 
каменными стенами. Дома строили каркасные, 
трубные, глинобитные и кирпичные. Во мно-
гих дворах имелись хозяйственные постройки: 
хлевы, сараи, амбары, бани. Зажиточные кре-
стьяне строили большие дома на высоком 
фундаменте с широкими террасами и капи-
тальные бревенчатые амбары. Обычно при 
усадьбе находились огороды и плодовые сады. 
В огородах выращивали лук, морковь, огурцы, 
помидоры, редьку, репу, салат, щавель, а так-
же горох, подсолнечник, картофель. В садах 
росли яблони, груши, реже – вишня, черно-
слив, урюк и персик, из кустарниковых – ма-
лина, смородина, крыжовник. 

Строительство железных дорог только на-
чиналось, хотя уже давно по семиреченской 
дороге проходили важные в экономическом 
отношении тракты. Они связывали Нарын, 
Пржевальск и Пишпек с центром Туркестан-
ского генерал-губернаторства Ташкентом, а 
через Верный – с Семипалатинском. Сергие-

польско-Верненско-Карабалтинский тракт имел 
42 почтовые станции, из них четыре были рас-
положены в Кыргызстане – Пишпек, Ново-
Троицкое, Беловодск и Карабалты. Джаркент-
ско-Пржевальский тракт имел 15 станций, из 
них шесть в Кыргызстане – Кегеньская, Кар-
кыринская, Талдыбулакская, Джиргаланская, 
Джергесская и Пржевальская. На Пишпекско-
Пржевальском тракте были расположены 14 
почтовых станций, на Нарынском тракте – 
шесть. 

К началу XX в. все уездные центры – 
Пишпек, Пржевальск, Ош – были связаны те-
леграфными линиями с Ташкентом, Верным, 
Семипалатинском и с центральными городами 
России. Телеграфные линии даже связывали 
некоторые крупные селения – Ново-Дмит- 
риевское, Сазановку и другие – с уездными 
центрами. 

Архитектура Кыргызстана благодаря осо-
бенностям социально-исторического процесса 
интеграции многих народов многонациональ-
на в своей основе. До сих пор еще сохранились 
избы и другие постройки первых переселен-
цев. Это уникальная сфера историко-архитек- 
турных научных исследований в области зод-
чества и градостроительства республики. 
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