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ЗАСЕЛЕНИЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
КРЕСТЬЯНАМИ-ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

Актуальность исследования обусловлена тем, что проблема заселения Южного Кыргызстана 
в конце XIX – начале XX вв. остается недостаточно изученной. Целью данной работы является 
раскрыть историю заселения Ферганской области переселенцами на основе введения в научный 
оборот материалов российских архивов и дореволюционных авторов. Содержание статьи 
основано на применении принципов историзма и объективности. Выделены этапы переселения 
крестьян и образования переселенческих поселков в кыргызских волостях Ферганской области. 
Созданное в 1906 г. Переселенческое управление занималось созданием переселенческого 
фонда для обустройства переселенцев за счет изъятия земель кыргызов в предгорных и горных 
районах. Русским крестьянам земли отводились не по количеству членов семьи, а подворно – по 
10 десятин земли в надел, включающий пашню, сенокосные угодья, пастбищную и усадебную 
земли. Несмотря на то, что 40% земледельческих площадей области были заняты посевами 
хлопка, администрация проводила активную работу по созданию русских поселков. Масштаб 
переселения крестьян в южные районы Кыргызстана был таков, что если к 1902 гг. в Ферганской 
области было создано только 7 русских поселков, то к 1916 г. было создано 68 переселенческих 
поселков. 

Ключевые слова: Ферганская область, переселенцы, земельный вопрос, кыргызы, земледелие, 
хлопководство, Андижанское восстание.
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Settlement of the Fergana region by peasants-migrants  
in the late XIX – early XX centuries

The relevance of the study is due to the fact that the problem of the settlement of southern Kyr-
gyzstan in the late XIX – early. XX centuries remains insufficiently studied. The purpose of this work 
is to reveal the history of the settlement of the Fergana region by migrants based on the introduction 
into scientific circulation of materials from Russian archives and pre-revolutionary authors. The content 
of the article is based on the application of the principles of historicism and objectivity. The stages of 
the resettlement of peasants and the formation of resettlement settlements in the Kyrgyz volosts of the 
Fergana region are highlighted. Established in 1906, the Resettlement Administration was engaged in 
the creation of a resettlement fund for the settlement of settlers through the seizure of Kyrgyz lands in 
the foothill and mountainous regions. Russian peasants were allocated land not by the number of family 
members, but by household – 10 acres of land per allotment, including arable land, hayfields, pasture 
and manor land. Despite the fact that 40% of the region’s agricultural areas were occupied by cotton 
sowing, the administration was actively working to create Russian settlements. The scale of the resettle-
ment of peasants to the southern regions of Kyrgyzstan was such that if by 1902. In the Fergana region, 
only 7 Russian settlements were created, then by 1916 68 resettlement settlements were created.

Key words: Fergana region, immigrants, land issue, Kyrgyz, agriculture, cotton growing, Andijan 
uprising.
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XIX ғ. аяғы – XX ғ. Басы Ферғана облысын  
қоныс аударушы шаруалармен қоныстандыру 

Зерттеудің өзектілігі XIX ғ. аяғы мен ХХ ғ. басындағы Оңтүстік Қырғызстанның қоныстану 
мәселесінің жеткілікті зерттелмегендігімен байланысты. Бұл жұмыстың мақсаты – Ресей архивтері 
мен революцияға дейінгі авторлардың материалдарын ғылыми айналымға енгізу негізінде 
Ферғана облысын қоныс аударушылармен қоныстандыру тарихын ашу. Мақаланың мазмұны 
тарихилық және объективтілік қағидаттарды қолдануға негізделген. Шаруалардың қоныс аудару 
кезеңдері және Ферғана облысының қырғыз болыстарында қоныс аударатын ауылдардың 
қалыптасуы анықталды. 1906 жылы құрылған қоныс аудару басқармасы қырғыздардың тау 
бөктеріндегі және таулы аудандардағы жерлерін тартып алу есебінен қоныс аударушыларды 
жайластыру үшін қоныс аудару қорын құрумен айналысты. Орыс шаруаларына жер отбасы 
мүшелерінің санына емес, әр үй шаруашылықтарына, яғни егістік, шабындық, жайылымдық 
және үй-жайлық жерлерді қоса алғанда, 10 ондық жерден бөлінді. Облыстың ауылшаруашылық 
алқаптарының 40% мақта егумен айналысқанына қарамастан, әкімшілік орыс ауылдарын құру 
бойынша белсенді жұмыс жүргізді. Шаруалардың Қырғызстанның оңтүстік аймақтарына қоныс 
аудару ауқымы мынандай болды, егер 1902 жылға қарай Ферғана облысында тек 7 орыс ауылы 
құрылса, 1916 жылға қарай 68 қоныс аударатын ауыл құрылды.

Түйін сөздер: Ферғана облысы, қоныс аударушылар, жер мәселесі, қырғыздар, егіншілік, 
мақта шаруашылығы, Әндіжан көтерілісі.

Введение

Проблема заселения Южного Кыргызстана 
русскими переселенцами из Европейской Рос-
сии остается в литературе слабоизученной. Це-
лью данной работы является раскрыть на основе 
архивных материалов и литературы этапы пере-
селения русского крестьянства в Ферганскую 
область. 

Андреас Каппелер считал, что унижение, 
полученное российской элитой в результате по-
ражения в Крымской войне, нанесло удар по 
самолюбию и чувству престижа прежде всего 
военного руководства и заставило его искать 
способы компенсации. «В Азии Россия долж-
на была продемонстрировать свою имперскую 
мощь и достичь паритета с западными колони-
альными державами» (Каппелер А., 2000: 144). 
В начале 1860-х гг. началось завоевание Цен-
тральной Азии, причиной чему послужили эко-
номические и политические интересы Россий-
ском империи.

Кыргызстан еще в середине XIX в. входил 
в состав Кокандского ханства, которое не мог-
ло обеспечить ни внутренней, ни внешней его 
безопасности. Отдельные кыргызские роды ста-
ли проявлять желание принять российское под-
данство. Кыргызы северных районов приняли 
подданство России в период между 1855 и 1867 
гг. Кыргызы Ферганы продолжали оставаться в 
составе Кокандского ханства, терпя насилие и 

произвол ханов, непомерные налоги. Их стрем-
ление принять российское подданство особенно 
усилилось во время восстания 1873-1876 гг. В 
результате ожесточенной борьбы с Кокандским 
ханом южные районы Кыргызстана и Ферганы 
официально вошли в состав России 19 февраля 
1876 г. (История Киргизской ССР с древнейших 
времен до наших дней, 1986.: 60,74,86). Была 
образована Ферганская область в составе Турке-
станского генерал-губернаторства, куда вошла 
и южная часть Кыргызстана. Миграция русских 
крестьян в завоеванный Туркестан в последней 
трети XIX в. становится актом внутренней коло-
низации, что соответствовало стратегической за-
даче правительства Российской империи.

Материалы и методы 

Источниками при подготовке данной статьи 
послужили материалы РГИА (Ф.391 – Пере-
селенческое управление Министерства земле-
делия) и РГВИА (Ф.400 – Азиатская часть), в 
частности, отчеты, справки, доклады чиновни-
ков Переселенческого управления Туркестана 
о количестве заготовленных участков под пере-
селенческие селения и о количестве смещенных 
кыргызских хозяйств, а также отчеты военных 
губернаторов Ферганской области.

Методологической основой исследования 
выступили общенаучные принципы, одним из 
которых является принцип историзма, предпо-
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лагающий исследование возникновения явлений 
и тенденций будущего развития, рассматриваю-
щий их в аспекте не только прошлого, но и буду-
щего. В статье применяются также общие мето-
ды научного познания: анализ и синтез.

Историография переселенческого вопроса в 
Центральной Азии в досоветский период весьма 
обширна, однако исследований, посвященных 
переселению русских крестьян в Ферганскую 
область Туркестана в конце XIX – начале XX 
века, крайне мало. Данная проблема в советский 
и постсоветский период не становилась еще объ-
ектом специального изучения, хотя в дореволю-
ционной литературе наиболее полно данный 
вопрос рассмотрен в работе К.К. Палена «Пере-
селенческое дело в Туркестане» (Пален К.К., 
1910). В ходе ревизии Туркестанского края, на-
чавшейся в июне 1908 г., сенатор граф К.К. Па-
лен полностью ознакомился с переселенческим 
делом в Туркестанском крае, во всех подробно-
стях он описывает переселенческое дело в Семи-
реченской области; раскрывая переселенческое 
дело в Туркестанском крае, он описывает со-
стояние его при первых генерал-губернаторах –  
К.П. фон Кауфмане, М.Г. Черняеве, военном гу-
бернаторе Сыр-Дарьинской области Н.И. Гро-
декове. Материалы сенаторской ревизии графа 
К.К. Палена являются исключительным источ-
ником не только по истории переселения в Тур-
кестанский край крестьян из Европейской Рос-
сии, но и по аграрной истории края.

Результаты и обсуждение

Заселение Туркестанского края русскими 
крестьянами началось после присоединения его 
к России с «казачьей» колонизации. Но вскоре 
администрация края признала казачью колониза-
цию нецелесообразной и отказалась от нее (Бар-
тольд В.В., 1963: 321). В Туркестанском крае был 
создан переселенческий фонд для русских кре-
стьян. В конце XIX в. заселялась главным обра-
зом Семиреченская область. С 90-х годов XIX в.  
приобрело значительные размеры переселение 
крестьян в Ферганскую область, созданную из 
южной части Кокандского ханства в 1876 г., и 
Самаркандскую область, преобразованную из 
Зеравшанского округа. Под переселенческие по-
селки, как правило, использовались орошаемые 
земли Туркестанского края. Для заселения мно-
жества переселенцев необходимо было большое 
количество свободных государственных земель, 
не требующих дополнительных затрат на оро-
шение. Но свободной земли не было, ее можно 

было получить с помощью двух путей: выселе-
ния кочевников, превращения их зимовок и па-
шен в переселенческие участки; строительства 
ирригационных сооружений и орошения новых 
земель специально для вновь прибывших кре-
стьян. Общая площадь вновь орошаемых земель 
в Туркестане доходила до 300 тыс. десятин. Так-
же по вновь составленному проекту предполага-
лось орошение 1 млн десятин земли (Статисти-
ческий ежегодник. 1917-1923 гг., 1924: 12).

Представители царской администрации в 
Туркестане считали, что орошение пустующих 
земель является единственной возможностью 
для создания переселенческого фонда. Турке-
станская администрация была заподозрена в 
киргизофильских тенденциях, т.к. она постоян-
но рапортовала, что в Туркестане не имеется не-
обходимого количества свободной земли. Глав-
ное управление землеустройства и земледелия, 
со своей стороны считало возможным и необхо-
димым самую интенсивную колонизацию Тур-
кестана переселенцами из внутренних губерний 
Европейской России. Туркестанское управление 
земледелия и государственных имуществ с 1895 
г. осуществляло руководство переселением кре-
стьян, организационно-технической стороной 
их водворения в Самаркандской, Ферганской 
и Сыр-Дарьинских областях. Массовое пересе-
ление в Туркестан вызвало необходимость соз-
дания в 1906 г. Переселенческого управления, 
которое должно было заниматься созданием 
переселенческого фонда для переселяющихся 
крестьян, несмотря на действительное положе-
ние дел в Туркестане.

Переселение крестьян носило волнообраз-
ный характер. Наибольший приток переселен-
цев приходился на начало 90-х годов XIX в. 
(1891-1893 гг.) и был обусловлен тяжелым поло-
жением крестьян в России в связи с неурожаями 
тех лет. 

В Ферганской области изъятие земель про-
изводилось в предгорных районах, где затем 
образовывались переселенческие участки, т.к. 
долинные земли активно засевались хлопком. 
Судьба кыргызов-кочевников, выселявшихся в 
горные районные, слабо волновала администра-
цию области. Генерал-губернатор считал риско-
ванным отводить переселенцам богарные земли, 
поэтому его непременным условием устройства 
русских крестьян был отвод на каждую семью 
не менее 2-3 десятин орошенной земли (Пален 
К.К., 1910: 221). Наконец, первое русское село 
Покровское в составе 20 семей было образова-
но в Ошском уезде в 1893 г. Следующие три по-
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селка были образованы в 1897 г.: Александров-
ский – на Чаткале, Успенский – в Наманганском 
уезде и Николаевский – в Андижанском уезде 
(Кененсариев Т. 1989: 53). Образованы были эти 
селения на «отказных» землях – так назывались 
земли, оставшиеся незамежеванными за кыргыз-
ским населением при поземельно-податных ра-
ботах до издания закона 10 июня 1900 г. 

С 1895 г. до восстания 1898 г. постоянно про-
исходили столкновения кугартских и кетмень-
тюбинских кыргызов с переселенцами за землю 
и воду. Кыргызское население несло бремя тя-
желых повинностей – натуральных и денежных. 
Основной натуральной повинностью являлась 
дорожная повинность по устройству дорог и 
мостов. На юге Кыргызстана существовал бо-
лее широкий круг повинностей, чем на севере 
– местное население должно было поставлять 
строительные материалы – хворост, камни, со-
лому, лес, участвовать в борьбе с саранчой и 
строить дороги. Очистка и ремонт арыков но-
сили общественный характер (Сапелкин А.А., 
1968: 80, 82,85). Помимо поземельного налога, 
в 1898 г. власти ввели еще дополнительный, во-
енный налог.

Следующий толчок к русской колонизации 
Ферганской области был дан «взрывом мусуль-
манского фанатизма, вылившемся в кратко-
временное Андижанское восстание» во главе с 
Мадали-ишаном (Российский государственный 
исторический архив. Ф.391. Оп.11. Д.3. Л.11). 18 
мая 1898 г. восставшие напали на Андижанский 
гарнизон с целью разгромить его и завладеть 
оружием. Однако под натиском войск восстав-
шие вынуждены были отступить в горы. Несмо-
тря на это, восстание ширилось и захватывало 
все больше районов Ферганской области. В нем 
участвовали Маргеланский и Андижанский уез-
ды целиком, в Ошском уезде – Наукатская, Ак-
буринская и Булакбашинская волости (Касымбе-
ков К.Ф., 1989: 52, 55).

В 1898/9 г. был основан поселок Благовещен-
ский, для которого были выделены свободные 
государственные земли, лежавшие вдоль право-
го берега р.Кугарт к северо-западу от Джалал-
Абада, в количестве свыше 1000 десятин земли, 
заселенный крестьянами, прибывшими из Ки-
евской губернии (Российский государственный 
исторический архив. Ф.391. Оп.11. Д.3. Л.12). 
Кишлак, в котором проживал руководитель Ан-
дижанского восстания Мадали-ишан, был разру-
шен, на его месте в 1899 г. было образовано Рус-
ское село в 200 дворов; в Маргеланском уезде 
из кишлаков Таджик, Мин-Тюбе и Кашгар были 

выселены жители (в количестве 680 семей) в на-
казание за участие в Андижанском восстании 
(Российский государственный исторический 
архив. Ф.400. Оп.1. Д.2698. Л.2об.,3). Остальная 
часть населения, согласно двухлетнему плану 
выселения жителей, была переведена на новые 
земли в 1901 году. Конфискованные земли были 
переданы русским переселенцам. Российская ис-
следовательница Ю.Н. Циряпкина утверждает, 
что в Туркестане, где соседствовали оседло-зем-
ледельческие и кочевые аулы, русская админи-
страция не спешила захватывать у коренного на-
селения орошаемые земли под переселенческие 
поселки в связи с возможностью восстания и со-
кращения хлопковых посевов (Циряпкина Ю.Н., 
2016: 184). Однако, это не так, вышеприведен-
ный пример показывает, что администрация 
при необходимости не стеснялась в применении 
кардинальных мер в отношении коренного на-
селения.

В 1900 г. в Кугартской долине был образо-
ван один поселок в 40 дворов (Российский го-
сударственный исторический архив. Ф. 400. Оп. 
1. Д. 2698. Л. 28). В 1901 г. рядом с селением 
Благовещенским был основан поселок Спасский 
(Российский государственный исторический ар-
хив. Ф.391. Оп.11. Д.3. Л.1). В 1903 г. селение 
Рождественское было основано в Ошском уезде 
(Пален К.К. 1910: 231). К.К. Пален отмечал, что 
в них самовольно осело 453 семьи в числе 2166 
душ обоего пола, но в связи с тем, что земли 
было немного, то наделили землей лишь 325 хо-
зяйств с 946 душами мужского пола. Комиссией 
была определена средняя норма пашни, равняв-
шаяся 10,6 десятины, сенокоса – 4,7 десятин, 
пастбища – 2,3 дес. и усадьбы – 1 дес., а всего 
земли на одну семью – 18,6 десятин. Мужской 
состав семьи был принят в 3 души (Пален К.К., 
1910: 223). 

В 1902 г., несмотря на значительный на-
плыв в область русских людей, не было обра-
зовано ни одного русского поселка «вследствие 
полного отсутствия свободных земель с гото-
вым искусственным орошением (Российский 
государственный исторический архив. Ф.400. 
Оп.1. Д.3114. Л.5об.). Всего у местного населе-
ния Ферганской области было конфисковано к 
к. XIX в. 2954 десятины земли. За десятилетие 
1892-1902 гг. в Ферганской области было созда-
но только 7 русских поселков (Гинзбург А.И., 
1991: 53, 57).  

Все крестьяне, решившие переселиться, 
осуществляли свое намерение двумя путями: 
они уезжали с разрешения местных властей и 
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пользовались, таким образом, содействием пра-
вительства и преимущественным правом на-
деления государственной землей в районах во-
дворения; или же самовольно, хотя самовольное 
переселение и запрещалось, не пользуясь прави-
тельственными льготами и пособиями. Массо-
вое движение крестьян в Туркестан требовало от 
правительства крупных ассигнований, поэтому 
оно предпочло переложить все расходы, связан-
ные с переселением, на плечи самих крестьян. В 
связи с этим, «Временные правила о доброволь-
ном переселении сельских обывателей и мещан 
земледельцев» от 6 июня 1904 г. узаконили са-
мовольное переселение в край крестьян (Кенен-
сариев Т., 1989: 54). К 1905 г. русское население 
в Ферганской области составляло всего лишь 
0,4% общего числа жителей (Пален К.К., 1910: 
190).

Стабильности в норме земельного надела в 
Ферганской области не было и размеры закре-
пленной за переселенцами земли колебались в 
связи с различными обстоятельствами: прито-
ка переселенцев, количества заготовленных зе-
мель. К.К. Пален подчеркивал, что крестьянам, 
поселившимся в Ферганской области, земельные 
наделы отводились подворно, в одинаковом раз-
мере для всех дворов, вне зависимости от числа 
душ в семье (Пален К.К., 1910: 265). Впослед-
ствии, вместо положенного на семью переселен-
ца надела в 10 десятин земли, он иногда состав-
лял 4-5 десятин. В соответствии с принятыми 10 
июля 1903 г. «Правилами о добровольном пере-
селении сельских обывателей и мещан на казен-
ные земли в областях Сыр-Дарьинской, Ферган-
ской и Самаркандской» переселенцы получали 
земельные участки в постоянное (бессрочное) 
пользование в размерах, не превышающих 3 дес. 
на мужскую душу (Сапелкин А.А., 1977: 83.). 

В «Отчете о состоянии Ферганской области 
за 1903 г.» военный губернатор писал о том, что 
вследствие естественного прироста населения 
и необходимости выделения повзрослевших и 
имеющих самостоятельную семью детей от ро-
дителей, необходимо увеличить число русских 
поселений. «Для устранения такого неблагопри-
ятного, но скоро неизбежного явления, проекти-
ровано на первое время устройство поселения на 
100 семей с затратой не более 3000 рублей (по 
смете 4700 рублей) на усиление орошения на 
свободных землях долины Кугарта, в соседстве 
с селением Благовещенским. Намечено также 
устройство поселения в долине Кетмень-Тюбе, 
где имеется до 15000 десятин свободной земли 
с орошением и с прекрасными условиями по-

чвенными, климатическими и хозяйственны-
ми». Военный губернатор области писал, что 
имеется также до 18000 десятин земли, «частью 
казенной, частью туземцев», на левом берегу 
р.Нарын, в Уч-Курганской степи Андижанского 
уезда. С 1895 по 1898 годы Министерство зем-
леделия проводило работы по орошению «этой 
прекрасной лёссовой равнины», но с мая 1898 г. 
эти работы были прекращены. По мнению воен-
ного губернатора Ферганской области, эти зем-
ли могли быть отчуждены по соответствующей 
оценке «ввиду совершенной ненужности для 
туземцев той земли, как безводной. Он считал, 
что на 18000 десятинах можно было бы устроить 
1800 дворов, если в среднем брать на один двор 
5 человек членов семьи, то это около 100000 душ 
русских земледельцев. «Эта мощная русская се-
мья с достаточным контингентом запасных ниж-
них чинов, была бы оплотом к умиротворению 
туземцев» (Российский государственный исто-
рический архив. Ф.400. Оп.1. Д.3237. Л.5 об., 6 
и об.).

Территории Средней Азии, присоединен-
ные к Российской империи, должны были соот-
ветствовать потребностям российского рынка, 
обеспечивать хлопком текстильную промыш-
ленность. Была поставлена задача создания базы 
по выращиванию хлопка. В начале 90-х годов 
XIX в. в Туркестанском крае развернулась де-
ятельность многих московских фирм: Това-
рищество Ярославской большой мануфактуры, 
Среднеазиатское торгово-промышленное то-
варищество «Кудрин и К0», фирма «Владимир 
Алексеев», фирма «Бр. Каменских», Торговый 
дом «Бр.Шлосберг», Торговый дом Крафта. Они 
открывали здесь хлопкоочистительные заводы, 
выдавали дехканам задатки, хлопковые се мена, 
что способствовало дальнейшему развитию 
хлопководства. В 1900 г. представителями Това-
рищества Ярославской Большой мануфактуры и 
фирмы «Вл. Алексеев» было выдано 5632 зем-
левладельцам 14 волостей Андижанского уезда 
около 400000 рублей ссуды при условии упла-
ты хлопком по существующим ценам. …Вы-
даче ссуд предшествовал осмотр хозяйств, а в 
обеспе чение ее брался вексель, оформленный у 
нотариуса. За ссуду затем удерживалось до 10% 
от взятой суммы (Хотамов Н.Б., 1990: 46, 47, 48, 
50, 52). 

А. Каппелер подчеркивал, что к 1885 г. в 
Ферганской долине под разведение хлопка были 
отданы только 14% земледельческих площадей, 
а к 1915 г. они составляли уже 40%. В 1910 г. 
удельный вес цены хлопка ко всей сельскохозяй-
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ственной продукции Туркестана составлял уже 
более половины стоимости (Каппелер А., 2000: 
148). Несмотря на то, что на всей орошенной 
земле выращивали хлопок, российская буржуа-
зия, надеявшаяся, что благодаря хлопку Турке-
стан может стать «заметным алмазом в русской 
короне», не могла согласиться с изъятием земли 
у местного населения и передачей ее пересе-
ленцам, несмотря на то, что не хватало свобод-
ных орошенных земель, а работы по орошению 
участков велись медленно и требовали колос-
сальных финансовых затрат. 

Следующий этап массового переселения 
крестьян приходился на период столыпинской 
реформы (1907-1912 гг.). Переселенцам вы-
деляли наделы все же за счет насильственно-
го захвата земли у кыргызов. В 1908 г. у кыр-
гызов-кочевников Кугартской волости было 
отмежевано 6821 десятина земли, после чего 
у них осталось земли меньше, чем стало у рус-
ских переселенцев – вместо 40 десятин, поло-
женных кочевникам, осталось по 18,6 десятин 
земли на семью. Кыргызам же предполагалось 
выдать компенсацию «в возмещение ценности 
их усадебной оседлости, клеверников, вспахан-

ных орошенных полей, арыков и насаждений… 
из 136000 ассигнованных для окончательного 
устройства переселенцев Кугартской долины на 
6821 десятинах в селениях Таран-Базар, Джир-
гитал и Кок-Янгак» (Российский государствен-
ный исторический архив. Ф.391. Оп.11. Д.3. 
Л.6). Но необходимо отметить, во-первых, что в 
этом перечислении оцениваемого недвижимого 
имущества отсутствует указание на пастбища 
для скота, жизненно важные для существования 
всего кочевого хозяйства. Во-вторых, времен-
ные комиссии по принятию переселенческих 
участков выдавали денежные вознаграждения за 
снос хозяйств не ко времени их смещения, когда 
деньги были действительно необходимы на рас-
ходы, вызываемые этим смещением, а гораздо 
позже – на следующий год, а иногда и еще поз-
же, причем комиссии при оценке стоимости сме-
щенных хозяйств явно занижали цены в 2-3 раза 
(Российский государственный исторический 
архив. Ф.391. Оп.3. Д.915. Л. 71). Все это сви-
детельствовало о том, что власти не считались с 
кыргызами-кочевниками, серьезно ущемляли их 
права на распоряжение своим имуществом, т.е. 
землей.

Таблица 1 – Земельное обеспечение и численность населения переселенческих поселков
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1. Кок-Янгак 2459 - 1197 206 1104  571 23 102
2. Джиргитал 2559 688 - 140  894  461 38 147
3. Тан-Базар 1139 103 -  69  394  191  6  27

Итого: 6157 791 1197 415 2392  1223 67 276

Таким образом, во всех трех поселках к  
1 сентября 1909 г. проживало 482 семьи с насе-
лением 2668 человек, обрабатывавших свыше 
8145 десятин земли, но уже к 1910 г. русское 
население увеличилось еще более, чем на 40 се-
мей. Кроме того, некоторое число русских про-
живало на отдельных хуторах в качестве арен-
даторов, а некоторые – и собственников, купив 
земли у местного населения. В предгорьях и до-
линах, по правую сторону р.Кугарт, в пределах 
Кугартской лесной дачи также проживало много 
русских переселенцев, арендовавших у казны 

участки для занятия пчеловодством. Фактиче-
ски, большая часть Кугартской долины была 
заселена и возделывалась русским населением, 
располагавшим 8,6 тыс. десятин земли (Рос-
сийский государственный исторический архив. 
Ф.391. Оп. 11. Д.3. Л. 14 и об.).

Курс правительства на переселение крестьян 
усилил и ускорил процесс отчуждения земель в 
предгорных и горных районах Ферганской обла-
сти, населенных кыргызами, и создание на них 
русских и украинских поселков. Только до 1913 г.  
в Андижанском уезде у кыргызов-кочевников 
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было изъято 708829 дес. земли. В 1914 г. было 
решено изъять 1291311 дес. «излишних» земель 
в кыргызских волостях Ошского, Скобелевско-
го и Кокандского уездов (Усенбаев К.У., 1967: 
115). 

Сенатор К.К. Пален, проанализировав про-
цесс переселения, писал: «Всякий рубль, затра-
ченный из средств казны на поддержание со-
временных форм переселения, идет не на пользу 
государственную, а на подготовку в близком 
будущем аграрного кризиса на этой окраине и 
при том в самой острой его форме, так как оно 
не замедлит осложниться здесь национальной 
рознью между неустроенным в земельном от-
ношении коренным инородческим населением 
и неосмотрительно заброшенным в край рус-
скими сельскими обывателями». Он считал, что 
следовало вообще отказаться от сложившейся 
системы переселения, а отводимые ежегодно на 
переселенческое дело в Туркестане сотни тысяч 
рублей расходовать прежде всего на землеу-
стройство местного кочевого и казачьего населе-
ния, на упорядочивание землепользования уже 
существующих там русских селений, создать 
условия для их развития, для развития предпри-
нимательства в среде русских переселенцев, а 
при реорганизации переселенческого дела не-
обходимо поощрять заселение Туркестана зажи-
точным крестьянством (Вопросы колонизации. 
1911: 256-260).

В 1908 г. и 1910 г. в Государственной Думе 
ставился вопрос о необходимости разработки 
закона о земельном устройстве кочевников, что-
бы «поставить дело использования земельных 

излишков киргиз под переселенческие участки 
на твердую, законную почву» (Российский госу-
дарственный исторический архив. Ф.391. Оп.6. 
Д.300. Л. 33). Но, несмотря на то, что такой зако-
нопроект не был выработан, все же в Ферганской 
области к 1916 г. было создано 68 переселенче-
ских поселков с 2897 дворами, ко торые распола-
гались анклавами в зоне богарного и орошаемо-
го земледелия (Гинзбург А.И.,1991: 47).

 
Заключение

Статистики, обследовав к 1914 г. Ошский, 
Скобелевский и Кокандский уезды, посчитали, 
что кыргызские хозяйства пользуются «излиш-
ними землями» в размере 1,3 млн десятин. Эти 
земли должны были отойти в Переселенческий 
фонд. Кыргызам же должно было остаться толь-
ко 763000 десятин, включая площади, приходив-
шиеся на высокогорную скалистую местность 
(История Киргизской ССР с древнейших времен 
до наших дней. 1986: 100).

Летом 1916 г. в Кыргызстане началось круп-
нейшее национально-освободительное движе-
ние, подавленное царизмом, и завершившееся 
тем, что кыргызы, боясь расправы, частью бе-
жали в Китай, частью были выселены с наси-
женных мест. Их земли были теперь свободны и 
занимались крестьянами из Европейской России 
на «законной» основе. Тем не менее, опыт вос-
стания 1916 г. оказал большое влияние на само-
сознание кыргызов, на понимание необходимо-
сти национальной эмансипации, что произошло 
только в конце XX века.
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