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Аннотация: в статье даны некоторые сведения об организации переселенческого движения в 

Туркестанский край, об адаптации местного населения к новым условиям жизнеобеспечения. 

Abstract: the article provides some information about the organization pérez-ment movement in Turkestan, on 

the adaptation of local population to new conditions of life.  
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Осенью 1863 года в результате военных мероприятий и дипломатических усилий российских 

представителей в союзе с кыргызским населением было ликвидировано кокандское господство на 

северной территории современного Кыргызстана. За этим последовала колонизация данного региона с 

постоянным присутствием российского военного контингента и переселение гражданского населения из 

центральных районов России. В 1855 – 1863 гг. часть территории северного Кыргызстана входила в 

Туркестанскую область Алатавского округа. В 1865 – 1867 гг. весь север Кыргызстана вошел в 

Туркестанскую область Оренбургского генерал – губернаторства. В связи с этим, российским 

правительством было введено новое административно – территориальное устройство. В 1867 году 

Оренбургское генерал – губернаторство было преобразовано в Туркестанское генерал – губернаторство. 

Первоначально оно состояло из двух областей: Семиреченской (от местного этнонима Джетысу – семь 

рек) и Сыр – Дарьинской. Реки Аягуз, Лепсы, Аксу, Каратал, Или, Чу и Талас берут начало в горах 

Заилийского и Джунгарского Алатау. Поэтому и земли, по которым они текут, названы «Джетысу», что 

означает «Семиречье». Под этим названием понимают территорию юго – восточного Казахстана и 

Чуйской долины Северного Кыргызстана. 

В Туркестанском генерал – губернаторстве Семиреченская область была учреждена в 1867 году, 

которая подразделялась на уезды: Сергиопольскую, Копальскую, Верненскую, Токмакскую, Иссык – 

Кульскую. Область стала быстро населяться восточными славянами (русскими, украинцами, позднее, в 

начале XX века, белорусами). Переселение в Туркестанский край было обусловлено социально – 

экономическими и политическими процессами Российской империи тех лет. 

Поток русско – украинского переселенческого крестьянства направлялся в Западную, Восточную 

Сибирь и Приамурье, некоторая часть которых оседала в Зауралье, в Тобольской губернии Павлодарской 

местности, примыкавшей к Акмолинской области, Кокчетавском уезде, расположенных на территории 

современного Казахстана, образуя самовольные переселенческие селения. Другие уходили в сторону 

Алтая. 

Туркестанские епархиальные ведомости за 1914 год описывают этот процесс следующим образом: 

«Ежегодно десятки тысяч переселенцев перекочевывают из России в Сибирь и Туркестан, и если кому 

весною приходилось путешествовать по трактовым дорогам нашего Семиречья, тот ясно представляет 

себе эту картину во всей ее полноте: огромные обозы бричек (легкая повозка, иногда крытая) [3, с. 53], 

нагруженных различного рода домашним скарбом, земледельческими орудиями и прочим – это едут 

ставропольцы или вообще выходцы с юга России, едут с толстыми карманами (на родине продали свои 

душевые наделы) и со светлым взглядом, оглашая девственные киргизские степи своими хохлацкими 

песнями» [4, с. 127 - 133]. Статья написана неизвестным автором, который описал не только сам процесс 

переселения, но и постарался передать настроение людей, которые были вынуждены покинуть родные 

места и искать лучшей доли на чужбине. «За обозом тащатся подводы в ломанных деревянных 

повозченках, запряженных худыми, еле переставляющими ноги кляченками – это едет центральная Русь; 

холод и голод гонит сюда бедняка и он едет, озираясь кругом, осеняя себя ежеминутно крестным 

знамением; чужды ему и здешнее приволье, и степь, и киргизы, и песен не слышно, а если и раздастся 

когда, то чаще всего вопль о покинутой родине. Далее неизвестный автор дает некоторые сведения о 

регионах вселения: «отдельными партиями едут «сибирячки», так зовут переселенцев, которые целыми 

десятками лет скитаются по Сибири, Дальнему Востоку и Туркестану. Это совсем особый тип 
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переселенцев: молодежь почти вся и родилась в дороге на бричке – скитанья – их стихия, многие уже в 

третий раз возвращаются в Семиречье – ни здоровой уверенности в свои силы хохла, ни грусти по 

родине со всеми ее святынями и храмами великоросса и белоруса здесь не встретить. Кто здесь 

переселенным, поскольку дают пособия, можно ли приписаться?» Такие вопросы интересовали 

переселенцев [4, с. 127 – 133]. 

Также Туркестанские епархиальные ведомости за тот же 1914 год № 6 пишут следующее: «Но 

особенно печальна судьба детей поселенцев – молодого поколения. Эти растут в полном неведении 

своей родной веры, но и народности. Русские дети, часто даже взрослые, лет 15 - 16, не знают ни одной 

молитвы и даже перекреститься не умеют» [4, с. 338]. Русское население в Семиреченской области 

состояло из казачьего сословия и из переселенцев, поселившихся здесь с учетом опыта устройства быта 

на исконных местах проживания в России. Они образовали свои села, станицы, выселки. 

С организацией Туркестанского генерал – губернаторства краевым центром стал город Ташкент, 

административным центром области Семиреченского области - город Верный, ныне Алматы. 

Ташкентский тракт, протянувшийся от Ташкента до Верного, от Верного до Токмака, от Токмака до Ак 

Суу (село Теплоключенка на севере Иссык – Кульского уезда), проходил по современным территориям 

Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. В 1867 году на этой линии было открыто регулярное почтовое 

сообщение на Пишпекской и других конно – почтовых станциях, возле которых тоже появились 

переселенческие крестьянские поселения. Семиреченская администрация в 1868 году обратилась к 

краевым властям с просьбой дать разрешение на поселение 50 крестьянских семейств (переселенцев из 

России и Западной Сибири, в основном русских и украинцев), желавших поселиться в Токмакском уезде. 

Вероятно, что именно ими и другими переселенцами были основаны на линии почтового тракта села 

Аламедин и Пишпек, названные так по имени урочища и бывшей крепости, передавшей впоследствии 

свое название почтовой станции, селению и новому городу. В 1867 году селение Токмак получил статус 

города и до 1878 года был административным центром Токмакского уезда. Через 11 лет, в связи с 

удаленностью от тракта Чимкент – Верный в 1878 году центром Токмакского уезда стал город Пишпек 

[1, с. 356]. 

В 1883 году в городе Верном были выработаны правила о поземельном устройстве оседлого 

населения в Семиреченской области. Переселенцы наделялись царским правительством землей, а те, кто 

оставался жить в городах, приписывались к мещанским обществам и получали от городских земских 

управ участки для усадеб. Поэтому заселение Семиречья носило более организованный характер: 

поселения строились уже на ранее определенных местах с учетом надела земельными участками, 

возможностью ирригационных сооружений, строительством церквей, подбором служителей их.  

По новым правилам переселенцы наделялись землей в следующем порядке: на мужскую душу надел 

был принят в 10 десятин, в течение 3–х лет переселенцы освобождались от платежей, а в следующие 3 

года платежи взимались в половинном размере [5, с. 137 – 157]. В Обзоре Семиреченской области за 

1890 год отмечено, что «Ремесла в области развиты слабо, потому что переселенцы из внутренних и 

Сибирских губерний, образовавшие оседлые поселения, почти исключительно земледельцы и знают 

только те ремесла, которые необходимы в сельском хозяйстве и домашнем обиходе, собственно же 

ремесленников, которые занимаются исключительно ремеслами очень мало, да и те, которые есть, не 

обладают достаточным искусством; по большей части это самоучки, вышедшие из тех крестьян – 

земледельцев» [2, с. 19]. Там же приводятся сведения о численности людей, занимавшихся ремеслами «в 

1889 году всех ремесленников в области было 8320; в том числе: портных 188, сапожников 2192, 

шорников 539, колесников 102, столяров 215, слесарей 146, штукатуров 238, стекольщиков 28, 

каменотесов 24, кровельщиков 7, кузнецов 1310, серебряков 388, медников 41, часовщиков 7, скорняков 

121, кожевников 628» [2, с. 19]. 

Б. Джамгерчинов на основании архивных документов предоставляет следующие сведения о 

численности переселенцев и образовании поселений в Семиречье. « С 1868 по 1883 годы в 

Семиреченской области поселилось 19183 крестьян. В 1885 году только в Токмакском и Иссыккульском 

уездах имелось уже 16 русских поселений: Большой и Малый Токмак, Карабулак, Иссыгатинское в 

Токмакской волости, Беловодское, Сокулук, Аламедин, Сомовка, Карабалты, Мелководное в 

Беловодской волости, Теплоключинское, Преображенское, Джегерс, Сливкино, Сазановка, Уйтальское в 

Иссыкульском уезде» [1, с. 357].  

Присоединение земель Туркестанского края имело огромное значение для Российской империи, 

связанных с вопросами освоения ее. Города и поселения стали центрами сосредоточения системы и 

порядка, реализации идей колонизации. Вследствие чего Семиреченская область продолжала интенсивно 

заселяться представителями восточнославянских и других азиатских национальностей.  
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