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политикой Кокандского ханства, и национально-
освободительная борьба против него, а также дол-
гая кровопролитная война северных кыргызов с 
Кенесары Касымовым были услышаны центром. 

Таким образом, выделение Кара-Киргизской 
автономной области и включение ее в состав 
РСФСР стало результатом длительной борьбы 
политической элиты Кыргызстана, которая су-
мела сделать правильные выводы из неудачной 
попытки создания Горной области и, восполь-
зовавшись благоприятной ситуацией, а именно 
процессом национально-государственного раз-
межевания территории ТуркАССР, получить 
историческую возможность развития кыргыз-
ской нации и государства.
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Одна из кыргызских легенд так объясняет 
феномен резких колебаний уровня озера Иссык-
Куль, а заодно и загадку находок в его водах гро-
мадных бронзовых котлов, кирпичей, керами-
ческих сосудов: “… В наказание за нарушение 
клятвы воды колодца вздыбились и бурным по-
током хлынули на город. Стены рухнули, жители 
утонули, вода затопила всю долину, и получи-
лось озеро. А развалины города и сейчас видны 
на дне его…” [1].

Вполне закономерен вопрос, были ли древ-
ние города под волнами озера, а если были, то 
когда, который задавал себе и П.П. Семенов [1], 
решивший проверить рассказы иссык-кульских 

кыргызов об исчезнувших под водой строениях. 
Осмотренные им археологические находки, вы-
несенные волнами в районе мыса Кара-Булун, 
как определял сам ученый, относились к сако-
усуньскому периоду, и к ����–�V вв., монголо-
тимуридскому времени.

По мнению П.П. Семенова, усуни были “бес-
спорными владельцами бассейна Иссык-Куля” в 
течение пяти веков и оставили “самые древние 
предметы из выбрасываемых волнами Иссык-
Куля” [2, с. 184]. Китайские императоры искали 
союза с усуньскими правителями против гун-
нов, и в 107 г. до н. э. китайский двор отдал свою 
принцессу в жены усуньскому правителю. Для 
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нее в ставке правителя был выстроен дворец, ко-
торый китайцы называли Чигу – “город красной 
долины”. Непосредственно усуньских памятни-
ков П.П. Семенов не обнаружил, но вернувшись 
из экспедиции, став главой Русского Географи-
ческого общества, обратился с письмом к Турке-
станскому генерал-губернатору К.П. фон Кауф-
ману, указав на находки кыргызов с Иссык-Куля, 
отмечая их несомненную научную ценность.

В канцелярии Туркестанского генерал-гу- 
бернатора хранилась составленная еще в 185� г.  
по просьбе Чокана Валиханова записка купца 
Исаева, не раз ходившего с караванами через 
Иссык-Куль в Восточный Туркестан в 1820-х гг.:  
“Видимые в воде здания складены из камня, толь-
ко надобно заехать на лошади сажен до двухсот. 
Сказывают эти жители о сих зданиях, что будто 
бы город тут величайший, и сделалось наводне-
ние, и будто бы не было до этого тут озера” [3, с. 
317]. Купец упоминал о неких подводных разва-
линах в Тюпском заливе, справа от впадения ре-
ки в озеро. Военный губернатор Семиреченской 
области Т.А. Колпаковский упорно настаивал на 
том же. Круг его интересов не ограничивался 
только служебными обязанностями и распро-
странялся на научное освоение края. Он ежегод-
но посещал Иссык-Куль, предлагая К.П. Кауф-
ману организовать научные изыскания на озере, 
возложив их на молодого ученого-натуралиста 
А.П. Федченко. В архивах канцелярии Турке-
станского генерал-губернатора сохранилось дело 
“Об археологических находках на озере Иссык- 
Куль, приобретении водолазного аппарата и 
найме водолазов для подводных исследований 
в Иссык-Куле”, описание скафандра, датирован-
ное 15 ноября 1871 г. – 20 октября 1873 г. [4]. 
Экспедиция не состоялась: не оказалось денег на 
приобретение водолазного аппарата и приглаше-
ние водолаза, а А.П. Федченко в свое время не 
приехал, и парусник, приготовленный для экс-
педиции, мистическим образом затонул. Одна-
ко серьезная попытка для подводного изучения 
озера была предпринята и интерес к подводным 
тайнам Иссык-Куля не исчез. 

В 188� г. горный инженер И.В. Игнатьев 
провел с лодки специальный осмотр дна озера в 
районе Кой-Сары. Под водой он обнаружил ка-
менные жернова, гранитный шар неизвестного 
назначения, керамическую посуду, скопление 
обожженных кирпичей, которые, по заключе-
нию ученого, могли представлять собой только 
развалины стен. Сам И.В. Игнатьев отнес их к 
древнеусуньским.

Возглавивший после кончины в 1888 г.  
Н.М. Пржевальского экспедицию в Централь-
ную Азию М.В. Певцов лично осмотрел мест-
ность в районе Кой-Сары под водой и обнару-
жил свидетельства материальной культуры явно 
средневекового периода. Однако были найдены 
и более древние находки, явно сако-усуньского 
происхождения, наиболее характерным из них 
является медный котел.

Переданные в свое время краеведом  
Ф.В. Поярковым в Ташкентский краеведческий 
музей трофеи со дна озера Иссык-Куль охваты-
вали период от первого тысячелетия до н. э. до 
середины второго тысячелетия н. э., и, казалось 
бы, должны были убедить в реальном существо-
вании археологических памятников на дне озера 
и в необходимости дальнейших серьезных науч-
ных изысканий [1, с. 1�–17].

В.В. Бартольд писал: “Киргизы твердо убеж-
дены, что озера прежде не было, а на месте его 
был обширный город” [5, с. �3].

Впервые профессионально, со знанием дела 
к изучению подводных тайн Иссык-Куля, подо-
шел известный впоследствии ученый-востоковед 
П.П. Иванов, зарегистрировав развалины посе-
лений в районе Чон-Койсу Тюпского залива и 
Кой-Сары, сняв на план широкую отмель в уро-
чище Чон-Койсу, нанес расположенные на ней 
подводные развалины: выложенные из кирпича 
и камня стены, деревянные настилы, отождест-
вленные им с перекрытиями подземных соору-
жений, каменные вымостки, напоминающие 
улицы либо полы зданий, жернова, фрагменты 
керамической посуды, кости и т.д. [�]. 

Уже в середине �� столетия Д.Ф. Винник 
исследовал подводные памятники Иссык-Куля 
с применением аквалангистской техники. Это 
были: кислородный акваланг “ИДА-М-48” и 
более усовершенствованный “Подводник-1”, 
что позволяло находиться под водой до 45 ми-
нут. Результаты двухлетних работ Д.Ф. Винник 
подытожил в двух специальных статьях [7; 8], 
убедительно доказав, что под водой имеются по-
селения V��� в. н. э. 

К сожалению, следующей подводной экспе-
диции пришлось ждать почти 35 лет и толчком 
к ней послужила новая встреча с древностями в 
1982 г. археологического отряда Института исто-
рии Академии наук Киргизской ССР по обсле-
дованию памятников �V���–��� вв. Не успели 
историки разбить полевой лагерь на южном бе-
регу близ с. Дархан, как к ним подъехал ветеран 
войны Тойтобай Маалиев и рассказал о том, как 
несколько лет назад в 20–25 метрах от берега, на 
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глубине полутора метров, он увидел под водой 
и смог без труда достать фрагменты двух брон-
зовых кинжалов, бронзовый котелок с малень-
ким носиком и сплющенный фрагмент большого 
бронзового котла. Позже один из кинжалов уче-
ные датировали V�–V вв. до н. э., второй V�–�V 
вв. до н. э. Дарханские находки пополнили кол-
лекцию сакской экспедиции музея Института 
истории Академии наук КирССР. Они доказыва-
ли, что озеро Иссык-Куль хранит тайны гораздо 
более древние, чем средневековые. 

В том же 1982 г. М.К. Синусов – преподава-
тель средней школы № 31 г. Фрунзе, известный 
краевед, рассказал археологам, что в районе Су-
хого хребта в Тюпском заливе озера Иссык-Куль 
на отмелях находят много глиняных сосудов и 
зернотерок. Осенью того же года он показал свои 
находки ученым и в груде битых черепков руч-
ной лепки и зернотерок, опытный глаз археолога 
выделил бронзовый кинжал и навершие булавы 
художественной работы – вещи были сделаны не 
позднее V� в. до н.э. [1, с. 29]. 

Участниками описанных выше событий бы-
ли археолог В.П. Мокрынин и историк В.М. Пло-
ских, который еще в 1981 г., подводя итог пред-
шествующим подводным исследованиям, отме-
чал: “Впереди новые работы. Подводный мир 
Иссык-Куля требует их продолжения… Иссык-
Куль по-прежнему полон тайн…” [9, с. 57]. 

Новый этап подводных исследований на-
чался летом 1985 г. работой Иссык-кульского 
историко-археологического отряда, руководите-
лем археологических работ которого был В.П. Мо- 
крынин, а начальником экспедиции – В.М. Пло-
ских. Руководителем группы аквалангистов (ма-
стер спорта СССР А.Д. Курманенко, подводный 
археолог А.В. Блаватский, мастера спорта СССР 
Р.М. Носова и В.В. Волганский) был мастер спор-
та международного класса С.С. Прапор – участ-
ник самых различных подводных экспедиций с 
1957 г., проведший под водой более пяти тысяч 
часов. Кроме того, состав отряда дополняли ар-
хеологи Института истории АН Киргизской ССР 
и энтузиасты-любители. В результате осмотра ак-
ватории Тюпского залива были обнаружены пред-
меты материальной культуры. Изделия из камня, 
керамики и металла говорили ученым о городи-
ще, начавшем функционировать в V���–V�� вв. до 
н. э. Работы историко-археологического отряда в 
сезоны 1985–1987 гг. с учетом предыдущих по-
исков позволили ученым с достаточной опреде-
ленностью указать на перспективные места для 
фиксации и исследования мест поселений древ-
них скотоводов [1, с. 47–�0]. 

В 2003 г. была организована Международная 
экспедиция, в которой приняли участие ученые 
Кыргызско-Российского Славянского университе-
та и Национальной академии наук, аквалангисты 
Конфедерации подводной деятельности России 
под руководством профессора С.С. Прапора и 
кандидатов наук С. и Н. Лукашовых. В течение 
трех экспедиционных сезонов был собран бога-
тый археологический материал, подтвердивший 
гипотезу ученых о столице усуньского государ-
ства г. Чигу, впитавшей в себя элементы более 
древних (сакских) культур. Столица усуньских 
правителей-кунбагов получила точную локализа-
цию на местности. Академик В.М. Плоских де-
лает вывод о том, что поселение было не только 
ставкой усуньского правителя, но и городом ре-
месленников и земледельцев, культура которых 
тесно связана с культурой других среднеазиатских 
поселений, прежде всего Ферганы [10, с. 27–28]. 

Подводные находки археологов вдохновили 
ученых, и с 2003 г. экспедиции на Иссык-Куле 
становятся ежегодными. Кроме захоронений, 
обнаружено более пятнадцати скрытых под вол-
нами озера и более ста прибрежных поселений. 

В 2009 г. была собрана очередная междуна-
родная комплексная археологическая экспедиция, 
в которой, как обычно, участвовали специали-
сты НАН КР, КРСУ и Конфедерации подводной 
деятельности России (КПДР) С. и Н. Лукашовы. 
Возглавлял экспедицию бе�сменный (с 1985 г.) 
ее руководитель – академик В.М. Плоских. За 
время экспедиции исследовано 12 местонахож-
дений подводных археологических памятников и 
районов их предполагаемой локализации, четыре 
из которых ранее не были известны.

В результате проделанной работы значи-
тельно расширена площадь предполагаемого 
местонахождения затопленной столицы древне-
го кочевого государства – города Чигу. Найдено 
большое количество предметов различного на-
значения периода бронзового века и средневеко-
вья, в том числе бронзовый сосуд, который из-за 
сильных повреждений нуждается в реставрации.

Проведен новый мониторинг объектов:
Кара-Ой (Долинка). Мониторинг района 

осуществлялся в июле 2009 г. Произведено три 
погружения с борта катера “Горизонт”.

За прошедшие годы общая картина не из-
менилась, существенных миграций донных от-
ложений не отмечено. Впервые в данном районе 
обнаружены каменные орудия труда в виде пе-
стов и керамические шайбы, предположительно 
использовавшиеся при изготовлении тканей. Со-
браны многочисленные фрагменты керамики.
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Орнок. Район “Орнок” находится напротив 
села с одноименным названием. Обнаружен в 
2004 г., в ходе проверки гипотезы о продолже-
нии под водой известного наземного археологи-
ческого комплекса наскальных рисунков. В ука-
занный сезон на дне в 500 метрах от берега были 
обнаружены признаки погребений в каменных 
ящиках (цистах), поднято бронзовое зеркало 
плохой сохранности, каменный пест и плоский 
камень с круглым отверстием.

В последующие сезоны район исследовался 
эпизодически. 25 июля 2009 г. произведено два 
погружения с берега с целью уточнения его гра-
ниц. За прошедшее время миграция донных от-
ложений привела к обнажению четырех погребе-
ний в каменных ящиках различной сохранности.

Чигу-2. Район Чигу-2 исследуется с 1985 г.,  
в текущем году уточнены и существенно рас-
ширены его границы, что еще раз подтвержда-
ет гипотезу о существовании здесь в древности 
большого населенного пункта. Здесь впервые в 
истории подводных исследований Иссык-Куля 
произведены подводные раскопки кургана.

В районе села Ой-Тал на относительно не-
большой глубине обнаружены развалины строе-
ний, относящихся к средневековью, характер на-
ходок позволяет предположить, что в этом месте 
находилось культовое сооружение, возможно, 
даже буддийский монастырь.

Там же найдены сельскохозяйственные ору-
дия – каменный каток и зернотерки, а также ору-
дия труда и предметы обихода – каменный пест, 
обломок каменного корыта. 

В ходе экспедиции проверялась информа-
ция о наличии на дне Иссык-Куля в районе горы 
Пришиб археологического объекта. На этот раз 
удалось обнаружить в указанном районе сильно 
поврежденное захоронение. Со дна озера подня-
ты череп и ритуальные каменные предметы.

Неподалеку от г. Чолпон-Ата, в районе Бос- 
тери при раскопках на суше обнаружено уни-
кальное местонахождение андроновского типа, 
относящегося к древнеарийской культуре, суще-
ствовавшей несколько тысячелетий назад. Най-
ден фрагмент глиняного сосуда и женские укра-
шения – сережки, бусы.

Находки имеют архиважное значение, по-
скольку подтверждают теорию о существовании 
на территории Прииссыккулья древнеарийской 
цивилизации.

До сих пор местные жители находят свиде-
тельства и артефакты разных цивилизаций: от 
первого тысячелетия до н.э. вплоть до середи-
ны второго тысячелетия нашей эры. Отдельные 

памятники характеризуются принадлежностью 
к язычеству, зороастризму, буддизму, христиан-
ству, иудаизму, исламу. Яркие детали поселений, 
оригинальные предметы были найдены на дне 
Тюпского залива, которые могут быть отождест-
влены с древним городом Чигу.

Причины наводнения и разрушения древних 
городов могут быть различны. Это могли быть 
катастрофы, природные катаклизмы, тектониче-
ские изменения и т.д. Природно-экологические 
колебания имеют место и в наше время. Сто лет 
назад началось постепенное понижение уровня 
озера, 4–5 лет назад пошло медленное повы-
шение, которое наблюдается и сейчас. Сегодня 
очень важно знать максимальный и минималь-
ный уровни поверхности озера для ответа на во-
прос о вероятном воздействии изменения эколо-
гического баланса на пиковые колебания воды в 
озере. Приближение застроек к береговой линии 
грозит социальными катастрофами.

Активное осваивание акватории озера Иссык-
Куль и его окрестностей в течение прошлого сто-
летия, с центрами самых больших экологических 
катаклизмов (ядерные испытания на Лобноре в 
Китае и Семипалатинском полигоне в Казахста-
не) оказывает отрицательное влияние как на само 
озеро, так и на его природно-экологическую си-
стему, на судьбу проживающих здесь людей.

Исследование с точки зрения археологии и 
экологии озера Иссык-Куль предполагает собра-
ние больших археологических материалов. Изу-
чение древних памятников и экологии водного 
бассейна в целом даст возможность для анализа 
и изучения целой области в регионе на предмет 
радиации, характера и степени загрязнения во-
ды, изучения памятников истории и культуры.

В соответствии с вышеизложенным, наме-
чается провести следующие исследования:

1. Продолжить изучение известных и осу-
ществить поиск новых, древних подводных по-
селений, курганов и прибрежных памятников 
культуры.

2. Изучить доступную поверхность и под- 
водные древние строения для сравнения.

3. Геоморфологический поиск шельфа (при-
брежной части) и выборочной части побережья 
озера Иссык-Куль.

4. Предложить варианты решения экологи-
ческих проблем.

Наиболее перспективные в научно-иссле- 
довательском плане следующие зафиксирован-
ные нами объекты (назовем их по периметру 
озера при движении с северо-запада) [9; 11; 12].

1. Тору-Айгыр. Северо-западный берег Ис- 
сык-Куля. Некоторыми исследователями ото-
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ждествляется со средневековым городом Сикуль. 
Остатки верхнего городища – на берегу, нижне- 
го – под водой. На берегу раскопаны остатки жи-
лищ и баня (Д.Ф. Винник), на дне встречаются гли-
няная посуда, обожженные кирпичи, кости чело-
веческого скелета и животных. Одна из гипотез –  
возможное место средневекового монастыря  
�–��V вв. В полевой сезон 2001 г. нами здесь 
собрано несколько ценных сосудов средневеко-
вого производства, каменная зернотерка и отме-
чен в воде бронзовый котел.

2. Городище Каменка (совр. с. Жаркынбае-
во). По словам местных жителей, в воде про-
сматриваются в тихую погоду остатки средне-
вековых четырехугольных стен, в воде были об-
наружены бронзовые и каменные орудия труда 
античного времени (� тыс. до н.э.).

3. Монастырь Иссык-Куль, отмеченный на 
Каталанской карте 1375 г. В архивной записке све-
дений о церквах Семиреченской области, состав-
ленной 1 февраля 1915 г. (ЦГА Каз., г. Алма-Ата), 
записано одним из обследователей: “В 9 часов 
вечера 8-го сентября я прибыл в Иссык-Кульский 
Свято-Троицкий миссионерский монастырь, рас-
положенный на северо-восточном берегу Иссык-
Кульского озера в 41 верстах от города Пржеваль-
ска”. Замечательно, что вблизи монастыря, около 
устья рек Тюп и Кой-Су сохранились под водой 
остатки древнего города. В этом именно городе, 
по предположению ученых-археологов, и суще-
ствовал армянский монастырь…

Этот средневековой монастырь армянских 
христиан на берегу Иссык-Куля впервые был от-
мечен на Каталанской карте 1375 г. (Венеция) с 
пометкой, что здесь покоятся мощи святого Мат-
фея, апостола и евангелиста.

Вот что можно прочитать в книге митропо-
лита Бишкекского и Среднеазиатского Владими-
ра “Земля потомков патриарха тюрка”:

“На киргизской земле нашло посмертное 
упокоение тело святого апостола и евангелиста 
Матфея. Как известно, мученическую кончи-
ну за Христа он принял в Сирии. Откуда, по-
видимому, еще во �� или ��� в. бежавшими от 
древнеримских гонений христианами честные 
мощи апостола были унесены в край, славив-
шейся широкой веротерпимостью. Эта святыня 
хранилась в монастыре, расположенном на бе-
регу озера Иссык-Куль; весь христианский мир 
знал о ее местонахождении” [11, с. 22–23].

4. Кой-Сары, средневековое городище, за-
топленное на рубеже �V–�V� вв. и “вышедшее” 
из-под воды обмелевшего озера уже в �� в.  
недалеко от г. Каракола. В 1894 г. обследовано  
В.В. Бартольдом, в 192� г. П.П. Ивановым, най-

ден камень с тюркской письменностью (так на-
зываемой “орхоно-енисейской”), который позже 
бесследно исчез. В 19�0-х гг. Д.Ф. Винником 
проведены частичные раскопки городища (уже 
обнажившегося дна озера). Обнаружены кера-
мические трубы водопровода, остатки городских 
стен из жженного кирпича, глиняная посуда, из-
делия из металла, монеты, каменные зернотерки 
средневекового периода. Раскопан некрополь с 
групповыми захоронениями, отданными отсту-
пившими водами озера.

5. Городище Барсхан (Барскоон). Средне-
вековый арабский географ Гардизи приводит ле-
генду об основании города Барсхан.

В.М. Плоских с В.П. Мокрыниным обнару-
жили в современном Барсхане медные бляшки 
с изображением хищных кошачьих морд, от-
носящихся по времени к сакскому периоду, т.е. 
периоду борьбы местных жителей саков с вои-
нами Александра Македонского. Аналогичные, 
синхронные по времени бляшки были найдены 
казахскими археологами в 19�9 г. при раскопках 
сакского кургана Иссык между озером Иссык-
Куль и городом Алма-Ата. 

�. Дархан. Знаменателен находками в во-
де сакских бронзовых изделий (трех кинжалов, 
сливного сосуда, бронзового зеркала). К берегу 
подступают остатки средневекового городища, 
служившего райским местом отдыха уставших 
путников, следовавших из Китая по Великому 
Шелковому пути далее, на запад. Предстоит все-
стороннее исследование как могильника под во-
дой, так и поселения на берегу.

Главные направления будущих исследо-
ваний: хронологическая разработка известных 
подводных поселений и открытие новых объ-
ектов, обобщение ранее известных и собрание 
новых фактов, которые объяснят характер ката-
клизмов, имеют место в прошлом и продолжа-
ются до настоящего времени.

В результате предстоящих поисков наме-
чается исследование исторических и географи-
ческих явлений громадного Тянь-Шаня и его 
жемчужины – озера Иссык-Куль. Должна быть 
найдена причина колебаний водного уровня и 
его влияния на развитие древних цивилизаций в 
этой области. 

Литература
1. Мокрынин В.П., Плоских В.М. Иссык-Куль: за-

тонувшие города. – Фрунзе, 1988.
2. Семенов-Тян-Шанский П.П. Путешествие в 

Тянь-Шань в 185�–1857 годах. – М., 194�. 
3. Валиханов Ч. Собр. соч.: В 5-ти томах. Т. 3. – 

Алма-Ата, 19�4. 

Василий Плоских. Историко-археологические исследования Иссык-Куля



Вестник КРСУ. 2010. Том 10. № 866

История

4. ЦГА РУз. Ф.И-1. Оп. 15. Д. 102.
5. Бартольд В.В. Отчет о поездке в Среднюю 

Азию с научной целью в 1893–1894 гг. // Соч. 
Т. 4. – М., 19��. 

�. Иванов П.П. Материалы по археологии кот-
ловины Иссык-Куля // Тр. Института истории 
АН Кирг. ССР. Вып. 3. – Фрунзе, 195�.

7. Винник Д.Ф. Работы Иссык-Кульского археоло-
гического отряда в 1959 г. // Изв. АН Кирг. ССР. 
Сер. общест. наук. Т. 3. Вып. 3. – Фрунзе, 19�1.

8. Винник Д.Ф. К историкотопографическому изу- 
чению урочища Кой-Сары // Изв. АН Кирг. 

ССР. Сер. общест. наук. Т. 5. Вып. 1 (История). –  
Фрунзе, 19�3.

9. Плоских В.М. Иссык-Куль: путешествие в 
историю. – Фрунзе, 1981. 

10. Плоских В.М., Плоских В.В. Подводные тайны 
Иссык-Куля. – Бишкек: Илим, 2008.

11. Митрополит Бишкекский и Среднеазиатский 
Владимир. Земля потомков Патриарха Тюрка. –  
М.: Изд-во Моск. Патриархии, 2003. 

12. Плоских В.М. Наш Кыргызстан: Популярная 
историческая энциклопедия (с древности до 
конца ��� века). – Бишкек: Илим, 2004.

История развития советской архитектуры в 
Кыргызстане тесно связана с теми социальными, 
экономическими и культурно-идеологическими 
преобразованиями, которые произошли в респу-
блике после свершения Октябрьской революции. 

Путь, пройденный архитектурой Кыргыз-
стана первой половины �� в., сложен, все этапы 
ее развития представляют собой единый и не-
прерывный процесс движения. Зодчество Кыр-
гызстана тесно связано как с развитием архитек-
туры народов Советского Союза, так и с истори-
ей народа, и отражает его общественный строй, 
эстетические взгляды, вкусы, технический и со-
циальный прогресс. 

В первые годы после Великой Октябрьской 
социалистической революции, когда происходил 
исторический процесс становления националь-
ной государственности киргизского народа, за-
рождались основы архитектуры. Несмотря на 
противоречивые оценки советской действитель-
ности в Кыргызстане, именно революция стала 
тем стимулом, который направил развитие архи-
тектуры по новому пути. Этому способствова-
ли национализация предприятий, начавшаяся в 

1917 г., и другие события. В эти годы с помощью 
более развитых центральных областей России 
происходит увеличение строительного произ-
водства. 

Именно период гражданской войны и вос-
становления народного хозяйства (1918–1928 гг.)  
является первым этапом в развитии архитекту-
ры и строительства в Кыргызстане. Он харак-
теризуется отсталой производственной базой, 
отсутствием постоянных кадров архитекторов и 
строителей. Будучи отсталой окраиной царской 
России, Кыргызстан был в особенно тяжелом 
экономическом положении. В этих условиях 
протекал восстановительный период. На стройке 
господствовал ручной труд (простейшие строи-
тельные машины появились лишь в конце 20-х 
гг.). Кроме извести, черепицы и самана, да и то в 
ограниченном количестве, все другие строитель-
ные материалы завозились.

14 октября 1924 г. �� сессия ВЦИК приняла 
постановление о национально-территориальном 
размежевании Средней Азии, в том числе об 
образовании Кара-Киргизской автономной об-
ласти. Определилась целостность территории, 
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