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Рассматривается появление и дальнейшее развитие городов на территории Кыргызстана, а также основные 
принципы градостроительства.
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HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE TERRITORY  
OF KYRGYZSTAN (FROM ANTIQUITY TO THE X–XII CENTURIES)
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This article examines the emergence and further development of cities in Kyrgyzstan, as well as the basic 
principles of urban planning.
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Начальный этап формирования каких-либо по-
селений и зачатков процесса урбанизации на тер-
ритории Кыргызстана можно отнести к  периоду 
каменного века. Об этом могут свидетельствовать 
каменные орудия в пещере Сель-Ункур (Ошская 
область, близ села Айдаркен), датируемые при-
мерно 800–500 тыс. лет до н. э. [1]. В качестве жи-
лых помещений здесь были использованы пещеры 
и гроты. Появление именно укрепленных домов от-
носится ко времени появления государства Давань. 
Преимущественно поселения размещались в  пред-
горьях Ферганской долины (Исфана-Сай, Кожо-
Бакырган-Сай и Лейлек). Начиная с эпохи брон-
зы в горных районах (Иссык-Кульская котловина, 
Чуйская и Таласская долины) появляются раннеко-
чевые образования. Это дает определенный толчок 
для дальнейшего развития хозяйственной и коллек-
тивной деятельности. По данным археологических 
исследований, в целях обеспечения безопасности 
поселения ограждались валом и рвом. 

Наиболее известным историко-архитектур-
ным памятником,  относящимся к эпохе бронзы, 
обнаруженным на территории современного Кыр-
гызстана, является  Ошское поселение. Археоло-
гические исследования, начатые с 50-х гг. XX в. 
Ю.А. Заднепровским, П.Н. Кожемяко, Б.В. Помаз-
кина и др., позволили достаточно отчетливо пред-
ставить зачатки функционально-пространственной 

организации этого небольшого по площади жилого 
и хозяйственного образования [2]. 

В Чуйской долине из поселений эпохи бронзы 
выделятся Беловодское (XV–VIII вв. до н. э.), Ала-
мудунское, Александровское и Каиндинское (XII–
IX вв. до н. э.). Развитие двух типов хозяйственной 
деятельности и культурно-бытовой жизни, кочев-
ников и земледельцев, которые сложились истори-
чески на территории Кыргызстана еще в I тыс. до 
н. э., обусловили независимое друг от друга суще-
ствование двух видов жилища – переносного и ста-
ционарного.

 Формирование и развитие городов на тер-
ритории Кыргызстана имеет специфические осо-
бенности, связанные со своеобразной эволюцией 
исторических процессов. В эпоху железа в Ферган-
ской долине появляются города с прямоугольной 
формой планировки, окружением из крепостных 
стен с многочисленными башнями-бойницами. 
Подобная планировка была у города Эрши, у Ян-
ги-Базарского городища (вблизи с. Эски-Ноокат). 
Город Эрши как столица Даванского государства 
имел важное социально-политическое, культурно-
экономическое значение во всей Ферганской до-
лине. А.Н. Бернштам указывает, что Эрши состоял 
из двух частей – внутренней и внешней. Во вну-
треннем городе, обнесенном крепостной стеной, 
выделяются жилые кварталы, дворцы правителей, 
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религиозный центр и др. Ориентированный по сто-
ронам света внутренний город составлен в виде 
строгого прямоугольника размером 500×750 м. 
Дворец был из глины, в плане имеет “т”-образную 
планировку [3]. М.Е. Массон полагал, что эта схема 
для всего феодального периода не применима ни к 
одному из крупных городов Средней Азии. Для го-
родов Чуйской долины А.Н. Бернштам, принимая 
в целом схему А.Ю. Якубовского, полагал все же, 
что в IX–X вв. жизнь городов еще сосредоточива-
лась в шахристанах и только с XI в. появляются 
торгово-ремесленные пригороды-рабады. В отли-
чие от А.Ю. Якубовского, он полагал, что с разви-
тием рабадов  стены шахристанов сохраняют свое 
оборонительное значение [3].

Заметный след в культуре Кыргызстана оста-
вили сакские и усуньские племена, проживавшие 
здесь в I тыс. до н. э. Большое количество поселе-
ний, погребальных сооружений – курганов сако-
усуньской культуры – обследованы археологами 
в Чуйской, Таласской долинах и Иссык-Кульской 
котловине. А сакские племена оставили за собой 
знаменитые “царские курганы” и так называемый 
“звериный стиль” в искусстве [4].

На территории Кыргызстана имеются много-
численные памятники курганной архитектуры, оли-
цетворяющие космологические представления древ-
них кочевников. В начале нашей эры Средняя Азия 
вступает в период разложения рабовладельческих и 
полурабовладельческих государств и обществ. Об-
щеисторическая ситуация в I в. до н. э. – III в. н. э. 
складывается таким образом, что производительные 
силы и общественные отношения достигают более 
высокого уровня. Возникает государство внуши-
тельного размера – Кушанское царство, под господ-
ством которого оказалась южная часть Древнего 
Кыргызстана. Образовывается один из древних го-
родов Кыргызстана – Узген. Количественно вырас-
тает сеть поселений, находящихся в экономической 
и политической зависимости от крупных городов. 
Именно в это время возникают черты системы “го-
род – деревня – мобильное кочевое население”, ко-
торой было суждено в разных соотношениях функ-
ционировать вплоть до XX в.

Население южной части Кыргызстана на про-
тяжении всего кушанского времени вело внешнюю 
торговлю с Китаем, гуннами, Согдианой, Бактрией 
и многими другими государствами. Это происходи-
ло в связи с тем, что через территорию Кыргызста-
на проходила одна из ветвей Великого Шелкового 
пути. Возрастает роль городов в экономической 
жизни регионов, а также в укреплении власти ку-
шанских правителей, в культово-религиозном от-
ношении, особенно в сооружениях буддийского 
типа, в том числе и  некрополей. Постепенно уве-

личивается количество жителей. Планировочная 
структура среднеазиатских городов в кушанский 
период формируется в двух направлениях. Пер-
вое – трехчасная структура: цитадель – собствен-
но город – пригород, включающий, кроме жилых, 
хозяйственные, культовые сооружения. Второе – 
двухступенчатая: отсутствует цитадель, огорожена 
стеной-крепостью центральная часть и прилегаю-
щая к ней застроенная пригородная территория. Го-
род Касан (I–III вв.) возник на берегу р. Касан-Сай. 
По мнению А.Н. Бернштама, название Касан вос-
ходит к этнониму “Кушан”, который, в свою оче-
редь, связан с этнонимами “усунь” или “хюсюнь” 
[3]. Крепостные стены городища повторяют есте-
ственные очертания горно-скалистого рельефа и 
достигают по периметру 600 м. 

Археологические исследования конструкции 
стен и керамических материалов показывают, что 
город строился постепенно, в течение многих де-
сятилетий, а цитадель была первым строительным 
сектором. Здесь была построена ограждающая пло-
щадка шахристана размером 90×70 м. Шахристан 
имел 6 башен и двое выходных ворот [3].

Начиная с VI в. в Тенир-Тоо и Семиречье 
происходят большие политические события и со-
циально-экономические изменения. Историки на-
зывают вторую половину I тыс. древнетюркской 
эпохой, когда на территории Кыргызстана возни-
кает новая культура вместе с появлением нового 
государства – Тюркского каганата. Государство 
возникло в середине VI в. в северном регионе 
Кыргызстана с переселением с Алтая и других 
районов Центральной Азии массы тюркских пле-
мен. Политическим центром Западнотюркско-
го каганата стал г. Суяб, расположенный вблизи 
города Токмок в Чуйской долине. Именно в это 
время в Таласскую и Чуйскую долины переселя-
ются согдийцы – выходцы из Тохаристана, Бухары 
и Самарканда. Следствием сог дийской колониза-
ции явилось создание линейной цепочки городов 
и сельских поселений, а также распространение 
земледельческой культуры в северном регионе 
Кыргызстана. Переселение согдийцев ощутимо 
повлияло на процесс формирования раннесред-
невековой городской культуры Западнотюркского 
каганата в исконно кочевой среде, свободной от 
капитальных строений и посевов. Со временем 
тюрки проникли и в южную часть Ферганской 
долины, о чем свидетельствуют археологические 
находки – тюркские каменные изваяния – в пред-
горьях Алая (в окрестностях села Гульча), Узгене 
и Жалал-Абаде, а в Касане обосновался один из 
представителей западнотюркской династии.

В средневековье в северном регионе появи-
лись такие города, как Невакет, Джуль, Тарсакент, 
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Барсхан и др., среди которых наиболее известен Ак-
Бешим (Суяб). Город занимал большую территорию, 
центром его являлся шахристан с цитаделью общей 
площадью 35 га, к которому примыкал рабад (около 
60 га) [5]. Особый историко-архитектурный интерес 
представляет буддийский храм с прямоугольными 
размерами 76х22 м, сооруженный из сырцового кир-
пича. X–XII вв. вошли в историю Кыргызстана как 
период экономического могущества и культурного 
расцвета Караханидского каганата [6].

По сравнению с ранним средневековьем дан-
ный исторический период характеризуется рядом 
существенных особенностей градостроительства 
и архитектуры. В эпоху караханидов градострои-
тельство Средней Азии и Кыргызстана пережило 
невиданный подъем, возникли крупные города. 
Образование взаимосвязанной сети городов и сель-
ских поселений в горных ареалах превратило тер-
риторию Кыргызстана в урбанизированную среду 
обитания. Однако процесс урбанизации на еще не-
обжитых ранее земледельцами территориях Чуй-
ской, Таласской долин и на побережьях Иссык-Ку-
ля характеризовался отсутствием единых принци-
пов градостроительства. В отличие от раннетюрк-
ских государств, караханиды в 960 г. ввели на всей 
территории своего правления в качестве государ-
ственной религии ислам. Этот исторический шаг 
оказался переломным в развитии монументальной 
архитектуры и градостроительства.

После этого на передний план выдвигаются 
образцы мусульманской архитектуры и строи-
тельного дела. Сельские поселения в архитектур-
но-строительном отношении, по существу, остава-
лись на прежних позициях. Традиционные нормы 
архитектуры в строительстве жилых и производ-
ственных зданий и сооружений остались без изме-
нений. В Нарынской и Чуйских областях впервые 
образовались города в виде крепостей. Служили 
они в качестве ставок удельных караханидских 
правителей. К ним можно отнести Канжагар-Ба-
шы в долинах Ала-Бука (развалины Шырдак-бе-
ка), Ат-Башы (развалины Кошой-Коргон). В Чат-
кальской долине такого рода городами-ставками 
были Чанчархан и Кульбескан. На Иссык-Куле 
таким городом был  Барсхан.

В караханидский период наивысшего расцвета 
достигли такие города, как Баласагун, Ош, Узген, 
Сафед-Булон, Кара-Булак, Исфана, Садыр-Коргон 
(Шельджи), Ак-Тебе (Куль), Текабкат (Талас), Джу-
ван-Тебе. В целом стиль архитектуры и градострои-
тельные принципы развивались в рамках фергано-
туркестанской архитектурной школы, но специфи-
ческие природно-климатические условия Кыргыз-
стана и местные традиции оказали некоторое влия-
ние на творчество архитекторов и проектировщиков 
городов. Впервые о Баласагуне как важнейшем го-

роде, построенном мастерами архитектуры Востока, 
высказался В. Бартольд в конце XIX в. Структуру 
города можно представить лишь приблизительно. 
Вместе с тем, отчетливо выделяется местоположе-
ние отдельных строений и конфигурация цитадели 
и шахристана. Башня Бурана, по всей видимости, 
являлась вертикальной доминантой города, и к ней 
примыкала мечеть и медресе [6].

Вертикальный силуэт минаретов стал ключе-
вым в формировании архитектурного облика в юж-
ном регионе Кыргызстана. Минареты визуально 
символизировали в городской культуре и в окружа-
ющей сельской среде господство исламской веры. 
В местных эпитафиях говорится о том, что в XIII в. 
функционировали крупные медресе с мечетью. Ар-
хеологические материалы подтверждают сведения 
литературных источников о том, что, к примеру, 
город Сафед-Булон, несмотря на небольшие разме-
ры, являлся одним из важных очагов мусульманской 
культуры [7]. Здесь обосновался суфийский орден. 
Комплекс Шах-Фазиль (XI–XVIII вв.), составля-
ющий историческое ядро Сафед-Булона, по своей 
историко-архитектурной ценности является одним 
из самых почитаемых памятников восточной части 
данного поселения [7]. В Х–ХI вв. в Средней Азии 
наблюдается интенсивный рост городов и ремес-
ленного производства, связанный с дальнейшим 
развитием социальных и экономических отноше-
ний на Среднем Востоке, а также наблюдался рост 
гражданского строительства. Своеобразными были 
принципы архитектуры жилых помещений. Жилые 
дома и их дворы тесно примыкали друг другу. Улицы 
пролегали к мечети и городскому базару. В средние 
века (X–XII вв.) вокруг озера Иссык-Куль сформи-
ровалось довольно развитое кольцевое расселение, 
состоящее как минимум из 4–6 городов и более чем 
сотни небольших поселений. Появлению и даль-
нейшему развитию этих поселений способствовала 
одна из ветвей Великого Шелкового пути.

Процесс урбанизации на территории Кыргыз-
стана с древности до эпохи династии Караханидов 
приобрел своеобразные черты. Одной из причин это 
своеобразия и отличия от территорий других госу-
дарств, безусловно, является ветвь Великого Шелко-
вого пути. Торговля способствовала росту городов 
по всей своей протяженности. Позже процесс урба-
низации на территории Кыргызстана, впрочем как 
и на территории всей Средней Азии, будет приоста-
новлен монголо-татарским завоеванием.
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