
 

 

78 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, №12, 2018 год  

Акматова А.Т., Бакиров У. 

ТУРКЕСТАН ГЕНЕРАЛ ГУБЕРНАТОРЛУГУНУН 

ФЕРГАНА ОБЛУСУНУН ОШ УЕЗДИ  

 (социалдык-маданий аспект) 

Акматова А.Т., Бакиров У. 

ОШСКИЙ УЕЗД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ТУРКЕСТАНСКОГО ГЕНЕРАЛ ГУБЕРНАТОРСТВА  

(социально-культурный аспект) 

A.T. Akmatova, U.Bakirov 

OSH DISTRICT OF THE FERGANA REGION  

OF THE TURKESTAN GENERAL OF THE GOVERNOR  

(social-cultural aspect) 

УДК: 94.930  

Бул макалада падыша саясатынын негизги багытта-

ры, тактап айтканда, Россия империясынын чек жакта-

рынын өзгөрүүсү талдоого алынган. Кыргызстан Россияга 

кирүүсү, регионду социалдык, экономикалык кайра түзүү-

лөрдү жана администрациялык өзгөртүп түзүүнү пайда 

кылган, жаңы өзгөрүүлөрдүн пайда болушуна алып келген. 

Авторлор кийинки тыянак чыгарышты, ал активдүү сая-

сий окуялар шаардын ролун жогорулатуу процессине жана 

Ош шаарынын социалдык-маданий аспектисинин өзгөрү-

шүнө алып келди. Башында Кокон хандыгына, андан кийин 

Россия империясына тиешелүү болгон аймакка кирүү про-

цесси, социалдык-маданий жагынан олуттуу өзгөрүүлөргө 

алып келген. Изилдөөнүн негизги максаты – башкаруучулук 

жана административдик аппараттын өзгөчөлүгү өзгөр-

гөн,  жаңы түзүлгөн аймактардын укуктук статусун алуу 

менен өзгөрүүлөр талданган. Негизги булактар болуп архив 

материалдары саналат: гезиттер, жыйымдар, сын-пикир-

лер жана отчеттор. Император Александр IIнин атайын 

буйругу менен Кокон хандыгынын аймагы Россия империя-

сынын бир бөлүгү болуп калды, Түркестан аймагында Түр-

кестан генерал-губернаторунун башкаруу структурасын 

статусун алган. Ош уезди Ош борбору менен империянын 

түштүк-чыгыш чектеринде өз алдынча бийликти аскер 

жактан колдоо боюнча маанилүү пункт болушу керек эле. 

Негизги сөздөр: уезд, социалдык саясат, аскердик 

башкаруу, өзгөрүүлөр, генерал-губернаторлук, борбор.  

В статье анализируются основные направления цар-

ской политики, а именно изменения окраин Российской им-

перии. Вступление Кыргызстана в Россию, вызвавшие со-

циальные, экономические преобразования и администра-

тивную реорганизацию региона, привело к появлению новых 

изменений. Авторы приходят к выводу, что активные по-

литические события привели к процессу повышения роли 

города и изменению социально-культурного аспекта города 

Ош. Процесс вхождения на территории, которые первона-

чально принадлежали Кокандскому ханству, а затем к 

Российской империи, привел к значительным изменениям в 

социально-культурных аспектах. Основная цель исследова-

ния – проанализировать изменения с получением нового 

правового статуса вновь образованных территорий, где 

прослеживается специфика управленческого и админист-

ративного аппарата. Основными источниками являются 

архивные материалы: газеты, коллекции, обзоры и отче-

ты. По специальному указу императора Александра II, тер-

ритории Кокандского ханства стали частью Российской 

империи, получив статус административной структуры 

Туркестанского генерал-губернатора Туркестанской тер-

ритории. Ошский уезд с центром город Ош должен был 

стать важным пунктом военной поддержки форпоста са-

модержавной власти на юго-восточных границах империи. 

Ключевые слова: уезд, социальная политика, военное 

управление, изменения, генерал-губернаторство, центр. 

The article analyzes the main directions of the tsarist po-

licy of changing the outskirts of the Russian Empire. The entry 

of Kyrgyzstan into Russia, which caused social, economic trans-

formations and administrative reorganization of the region, led 

to the emergence of new changes. The author comes to the con-

clusion that active political events led to a process of increasing 

the role of the city and changing the socio-cultural aspect of the 

city of Osh. The process of entering the territories that originally 

belonged to the Kokand Khanate, and then to the Russian 

Empire, led to significant changes in socio-cultural aspects.The 

main goal of the study is to analyze the changes in obtaining a 

new legal status of the newly formed territories, where the spe-

cifics of the managerial and administrative apparatus can be 

traced. The main sources are archival materials: newspapers, 

collections, reviews and reports. By special decree of Emperor 

Alexander II, the territory of the Kokand Khanate became part 

of the Russian Empire, receiving the status of the administrative 

structure of the Turkestan Governor General of the Turkestan 

territory. Osh district with the center of the city of Osh was to 

become an important point of military support for the outpost of 

autocratic power on the south-eastern borders of the empire. 

Key words: county, social policy, military administration, 

change, General government, center. 

19 февраля 1876 г. повелением императора 

Александра II территория завоеванного Кокандского 

ханства была присоединена к Российской империи, 

под названием Ферганской области Туркестанского 

генерал-губернаторства с 1886г. Туркестанского края.  
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В числе вновь образованных уездов, самым вос-

точным был Ошский, граничивший с владением Ки-

тайской империи. Уездным центром был избран древ-

нейший город Кыргызстана - Ош. По замыслу цар-

ских «строителей», Ош должен был стать важным 

военно-опорным пунктом форпостом самодержавной 

власти на юго-восточных границах империи.  

Ошский уезд со своим центром, как и все адми-

нистративно-территориальные единицы Туркестана, 

в целом, находились в ведении Военного министер-

ства в отличие от российских губерний, главное уп-

равление которыми возлагались на Министерство 

внутренних дел империи. Управленческий аппарат 

был полувоенным: во главе областей и уездов стояли 

царские офицеры и участковые приставы, а волости 

возглавляли предводители племен и родов.  

Так, в 1876 г. военным губернатором Ферган-

ской области был назначен М.Д. Скобелев.  

В 1877 г. военным губернатором Ферганской 

области был назначен Абрамов.  

В 1877 г. начальником Кокандского уезда был 

назначен майор Бачыров.  

В 1877 г. начальником Ошского уезда был назна-

чен Иванов. 

В 1877 г. начальником Наманганского уезда был 

назначен Аверьянов.  

В 1877 г. начальником Маргиланского уезда был 

назначен Бекчурин [1, Л.4.]. 

Придание городу Ош статуса уездного центра за-

метно отразилось на развитии городской жизни. 

Строительством новой части города руководил сапер-

ный капитан Модест Петрович Резвой, впоследствии 

укреплявший пограничные заставы и посты на неспо-

койном Памире-Алае. Комплексом мероприятий по 

распланировке, застройке и первоначальному благо-

устройству уездного центра Ош занимались первый 

начальник гарнизона штабс-капитан С.А. Топорнин и 

первый ошский уездный начальник М.Е. Ионов. В 

1882-1883гг. в новом городе Ош насчитывалось менее 

50 домов и полторы сотни русских горожан, кроме 

войск, а в старом городе насчитывалось около 2800 

домов и несколько тысяч жителей. В Оше имелось 

тогда 4 караван-сарая и 852 лавки [1, Л.8.].  

Наиболее общая характеристика города Ош в 

XIX веке определяет его как место концентрации на-

селения, территория производственного, культурного 

и градостроительного потенциала. Величина города 

Ош составляла 2872 десятин 1077 сажен. Улиц было 

117, переулков 75, городских площадей было 4, об-

щий размер составлял 15 дес. 1800 сажен. Общая про-

тяженность улиц и переулков составляла 1268, протя-

женность бульваров и улиц, правильно обсаженных 

деревьями 3 версты. Число жилых строений в русской 

части составляло 87, в туземной - 6166. Деревянных 

домов нет, из жженого кирпича 3. Остальные дома 

сырцового кирпича. Железом были покрыты 25 до-

мов, на остальных домах камыши – земляные крыши. 

Водой пользуются из реки Ак-Бууры и вытекающих 

из нее каналов. Канализации нет. Нечистоты вывозят 

на поля, часто дезинфицируют и засыпают землей в 

глубокие ямы на глубину 12 сажен [1, Л.9.]. 

 Выросла численность горожан, так по данным 

материалов Первой Всероссийской переписи населе-

ния Российской империи от 1897г, в Ошском уезде из 

126 689 кыргызов 65,8% составляли оседлые.  

В докладе начальника Ошского уезда Туркестан-

скому генерал-губернатору о состоянии Ошского уез-

да от 4 июня 1898г. указывается численность населе-

ния: 

Численность до переписи оказалось после пе-

реписи: 

Русского - 1275               1650 

Туземного - 61089             157705 

Итого: 62364               159355 

При сравнении количества населения до перепи-

си после переписи наблюдается увеличение населе-

ния по переписи на 155,5% [5, с. 25]. Плотность насе-

ления на версту по Ошскому уезду составило 2,48. Но 

удельный вес городских жителей в общей массе насе-

ления Кыргызстана был значительно ниже, чем по 

Российской империи в целом. А это, в свою очередь, 

отражало положение края, как одной из отсталых 

колониальных окраин царизма.  

Сформировался многонациональный состав жи-

телей Оша. Так, по данным Первой Всеобщей пере-

писи населения Российской империи от 1897 г.: 

русских по Ошскому уезду было 1.373, в г. Ош 989, 

поляков по Ошскому уезду было 191, по г. Ош было 

188, немцев по Ошскому уезду было 47, в г. Ош было 

45, таджиков по Ошскому уезду 107, которые про-

живали в г. Ош, евреев проживало в городе Ош 46, 

сартов по Ошскому уезду проживало 571, по г. Ош 

проживало 8, тюрко-татаров проживало по Ош-

скому уезду 156.447, по г. Ош 32.432. Русских подан-

ных из постоянного населения в Ошском уезде муж-

чин было 85.626, по г. Ош мужчин-18.348, женщин по 

Ошскому уезду 75.845, в г. Ош женщин -13.641, вре-

менно прибывших в г. Ош мужчин - 153, женщин-10. 

Иностранных поданных мужчин в г. Ош прибыло 5 (1 

Китай, 4 г. Бухара) [5, с.32]. 

Выше старого города Ош, где размещался об-

ширнейший базар, множество глинобитных лавчонок 

и домов, выделяющихся на их лоне мечетей, царские 

власти основали выше по реке Ак-Буура новый город 

его «русскую часть» - свой военно-колониальный оп-

лот. Помимо уездного управления здесь размещались 

почтово-телеграфная контора, казначейство и другие 

учреждения, различные магазины, торговые и скупоч-
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ные конторы российских и иностранных фирм, усадь-

бы чиновников, русских купцов, дельцов и зажиточ-

ных мещан. В городе Ош появляются новые виды 

юридических хозяйств, включающие казармы, церкви 

и другие военные объекты. Так, кроме военного 

казенного здания в городе Ош «имеется приспособ-

ленное из туземных построек, в прошлом году (1896 

г) построили уездное управление, тюрьму и почтовую 

контору» [1.1.10.].  

Туркестанские ведомости № 51 от 1898 г. инфор-

мируют нас о создании временного военного суда в 

городе Ош [7, с. 72].  

К западу от крепости обосновались торговые 

кварталы, верхний базар («Пьяный базар»). К концу 

70-х годов XIX века по инициативе уездного началь-

ника М.Е.Ионова было начато строительство «свое-

го» базара, чтоб приобретать там продукты и пред-

меты повседневного обихода и домашнего хозяйства. 

Уездные власти и командированные гарнизона были 

заинтересованы в получении на месте продовольст-

вия для офицеров и солдат, а также фуража для строе-

вых и обозных лошадей. Между тем предприимчивые 

поручики к строительству базарных лавок в новой 

части города так и не приступали, выторговывая себе 

выгодные условия. К тому же город не имел местных 

денег, ни строительных материалов. Зато М. Е. Ионов 

обладал хозяйственной смекалкой. Он нашел среди 

горожан расторопного делового подрядчика Мамата 

Итимова, 16 сентября 1882 г с ним заключил хоздо-

говор, и уже через год тот выстроил 16 лавок, которые 

сдавал в аренду городским торговцам. А через 10 лет 

все строения и имущество на новом базаре перешло в 

собственность города [8, с. 348].  

В 90-х гг. XIX века сооружается ряд обществен-

ных зданий: казначейство, клуб военных, ветеринар-

ная лечебница (ныне музыкальная школа №2), миро-

вой суд (ныне городской суд 1-го участка), нотариаль-

ная контора (ныне жилой дом), магазины Филатова – 

на месте нынешнего «Облпотребсоюза», магазины 

Щукина – на их месте сейчас почтовое отделение 

№18, столовая и магазин «ВЕКО». Эта часть города, 

благодаря обилию зеленых насаждений и воды, вы-

глядела довольно привлекательно. «Там же существо-

вали парк, сквер, бетонный мост через реку Ак-Буура 

(между нынешним парком имени Токтогула и Домом 

отдыха). В бывшем парке на восточном берегу реки 

ныне роща Дома отдыха, принадлежащего когда-то 

кокандским сановникам, на возвышенности был по-

строен каменный дом для уездного сановника» [8, 

с. 12.].  

В докладе начальника Ошского уезда Туркестан-

скому генерал-губернатору о состоянии Ошского уез-

да от 4 июня 1898г. отмечается, что «…главным оро-

сительным каналом в уезде служит река Ак-буура с ее 

разветвлениями, берущая начало из гор и доходящая 

до Шарихан-Сая. Для заведывания арычной системой 

существуют 4 арык-аксакала, получающие содержа-

ние по раскладке из общественных сумм все четверо 

- 2110 р. в помощь им имеются в каждом обществе 

мирабы, получающие от нас вознаграждение нату-

рою. Воды в нижней части уезда достаточно, в север-

ной же части ее не хватает, особенно в годы необиль-

ные дождями и вообще атмосферную влагою. Недос-

таток этот с умножением населения и развитием 

земледелия становится год от году чувствительнее и в 

1895 г. Вызвал ходатайство о продлении арыка Савай, 

берущего начало из Кара-Дарьи, на 54 версты. С прод-

лением этого арыка представилась бы возможность 

оросить до 11000 верст земли [12, с. 25].  

Одним из важных ремесел в Оше было строи-

тельство мостов. Это обусловливалось тем, что было 

развито искусственное орошение и многочисленные 

оросительные каналы и арыки пересекали дороги. 

Воздвигались новые мосты, старые мосты ремонти-

ровались, в г. Ош функционировало девять мостов. На 

территории города строились частные дома, цита-

дели, медресе, мечети, базары и т.д. Это обуславлива-

ло потребность в архитекторах и строителях, о чем 

свидетельствовало их внушительное количество. «В 

прошлом году 1876 от г. Ош до Гульчи на расстоянии 

двести верст разрабатывают дорогу, и выстроено на 

этом протяжении три моста: два через реку Гульчу и 

один через Джимсу [18, с. 31]. 

В докладе начальника Ошского уезда Туркестан-

скому генерал-губернатору о состоянии Ошского уез-

да от 4 июня 1898г. указывается размер отбываемых 

населением натуральных повинностей на исправле-

ние арыков, где было выставлено рабочих конных 420 

ч., наших 7006 человек, а всего в переводе на деньги 

конных 260 р., пеших на 2870 р., сверх того доставле-

но материалу (камень, лес,) на 1131 р.20 коп. А всего 

натуральную повинность обошлась населению в 

1897г. На переводе на деньги в 14204 р. 45 коп. В те-

кущем году означенная повинность обойдется приб-

лизительно в ту же сумму [15, с. 25]. 

В докладе от 4 июня 1898 г. начальника Ошского 

уезда Туркестанскому генерал-губернатору отмечен 

факт, о неблагоприятных природных условиях, отра-

зившихся на благосостоянии народного хозяйства. 

Ревизионная комиссия по анализу хозяйств окрест-

ностей города Ош отмечает о результатах природного 

стихийного бедствия «… падеж скота в прошедшую 

зиму и весну, вследствие долго длившейся зимы и 

весенней бескормицы в уезде пало по собранным 

данным: баранов 650 шт., коз - 6315 шт., лошадей-

3677 шт., коров - 4450 шт., верблюдов - 439 шт. всего 

пало разного скота 90,236 голов на сумму в среднем 

до 310995 рублей» [21, с. 17]. 

Но, к сожалению, в отчете ревизионной комис-

сии данных о помощи пострадавшему населению нет. 
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Город Ош в XIX веке выполняет административно-

благотворительную функцию «гостиницы одна, чис-

ло харчевен 11, постоялых дворов местного населения 

(караван-сараев) - 5. Ночлежных домов нет, для мест-

ного населения - 2, благотворительные деятельности 

- 1. При одной из мусульманских школ имелась бога-

дельня для калек, для богатых людей существовала 

богадельня при мечети Асаф ибн Бурхия. В Ошской 

городской канцелярии был введен учет местного 

населения по физическим недостаткам, так слепых от 

рождения – мужчин - 14, женщин - 9, ослепших муж-

чин - 12, женщин - 7, глухонемых- мужчин - 1, женщин 

- 1, немых – мужчин - 5, женщин - нет, умалишенных 

мужчин - 13, женщин - 1 [21, с.13]. 

Между старым – «туземным» – городом и его но-

вой, создаваемой царской администрацией «русской» 

частью налицо был сильный контраст. Характеризуя 

старую часть города, мусульманская газета Вакт (Вре-

мя), выходившая в Оренбурге, писала: «Как и во мно-

гих городах Туркестана, в городе Ош дома построены 

в беспорядке, улицы узкие, неровные и много пово-

ротные». Внешний облик «туземного» города, где 

жило, в основном, коренное население, производил 

удручающее впечатление: глухие стены домов, за ко-

торыми пряталась нищета и отчаянье. Протяженность 

мощеных улиц была ничтожно мала – всего три верс-

ты, а тротуаров из щебня и гальки, отчасти из жжено-

го кирпича и того меньше – всего 1 верста. Застройка 

улиц и кварталов новой части города велась по плану, 

составленному военными топографами. Там были 

прямые и хорошо озелененные улицы, прямоуголь-

ные кварталы разбиты на участки. Городской образ 

жизни с присущими ему чертами транспортными 

расходами представлен следующим образом. Сред-

ства сообщения в городе Ош в XIX веке: извозчиков 

было 11, в русскую часть оплата составляла 15 коп., в 

туземную часть оплата составляла 40 коп. столь 

значительная разница в оплате проезда объяснялась 

не только различной длиной ”концов”, но, видимо, и 

сложными условиями передвижения в старом городе 

с множеством в нем узких кривых переулков и тупи-

ков, заполненных массой народа в прилегающих к 

торговым точкам, торговых местах, особенно по пят-

ницам и в базарные дни [21, с. 13]. 

 О наводнении в Оше и его окрестностях и о по-

следствиях разлива Ак-Бууры для Наукатской и Булак 

Башинской волостей уведомляют Туркестанские ве-

домости № 39 от 1987 г. 

В докладе начальника Ошского уезда Туркестан-

скому генерал-губернатору о состоянии Ошского уез-

да от 4 июня 1898г. указывается размер отбываемых 

населением натуральных повинностей на исправле-

ние дорог и находящихся на них сооружений, где бы-

ло выставлено населением в 1897 году рабочих кон-

ных 1101 человек, пеших 18371 человек, а всего в 

переводе на деньги конных на 787 р.75 к., пеших на 

8640 р.70 коп. сверх того доставлено материалов 

(гальки, песку, хвороста, балок, досок и проч.) на сум-

му 563 р.75 коп. [9.С.25.]. 

Особое внимание следует обратить на первые 

ростки в культурной жизни горожан – первые лечеб-

ные учреждения, появившиеся в Оше в конце 

XIX века. Как известно, в период Кокандского ханст-

ва в Кыргызстане, и в частности в Оше, не существо-

вало никакой системы здравоохранения. Вся «меди-

цина» находилась в руках невежественных табибов и 

знахарей: бахши и бюбю, мулл и отчасти народных 

лекарей (табыпкер) и костоправов. Всё искусство та-

бибов и знахарей заключалось в заклинаниях, нашеп-

тываниях отдельных изречений из Корана и других 

подобных приемах. Ясно, что такое «лечение» не при-

носило никакой пользы, и население фактически ос-

тавалось без всякой медицинской помощи. В докладе 

начальника Ошского уезда Туркестанскому генерал-

губернатору о состоянии Ошского уезда от 4 июня 

1898г. отмечается «…гористая местность, и хороший 

воздух Ошского уезда благоприятно воздействует на 

здоровье его жителей, Благодаря неряшливости у ту-

земцев из кожных болезней свирепствует чесотка, 

которая передается ими особенно зимой. Для г. Ош 

проектирован и скоро будет приемный покой для ту-

земцев» [20, с. 25].  

В Верхнем городе, с европейским населением, 

имелось несколько образовательных учреждений 

(церковно-приходская школа, русско-туземное учи-

лище), аптека, больница на 15 коек, лазарет с врачом 

и акушеркой, два лекаря и три оспопрививателя. На 

медицинское обслуживание отпускалось 3320 руб. в 

год, в то время как пристав города Ош получал 

2400 руб. в год [17, с. 25.]  

Первым военно-лечебным учреждением стал 

Ошский госпиталь. Его персонал оказывал медицин-

скую помощь и гражданскому населению. Зимою 

1877-1878 гг. ошские военные медики (П.Девятко и 

др.) спасали раненых, больных и обмороженных дун-

ганских повстанцев и членов их семей, бежавших в 

российские пределы после поражения антифеодаль-

ного восстания. В газете Голос № 13 от 1878 г. в 

статье «Занятие Кашгара» предоставляется информа-

ция о том, что китайские войска заняли Кашгар, более 

2000 уйгуров были вынуждены бежать из страны. 

Медицинская помощь была оказана беженцам-уйгу-

рам в Ошском лазарете №82. С 1 июня 1895г. у Джа-

лал-Абада на месте целебных минеральных источни-

ков, которыми издавна пользовалось местное населе-

ние, стала действовать санитарно-климатологическая 

станция на 25 больных, которая располагала аптекой. 

Услугами врачей пользовались только зажиточные и 

привилегированные горожане. Ферганское медицин-
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ское общество Новый Маргелан, 1892-1910 гг. оказы-

вало посильную научно-практическую помощь своим 

членам, в т ч. медицинским работникам в Оше и Ош-

ском уезде, присылкой медикаментов, инструментов 

и инструкций по борьбе с эпидемическими и др. мас-

совыми заболеваниями. Полезным для населения 

уезда оказалась и деятельность Общества Туркестан-

ских врачей (Ташкент, 1899-1900 гг.), переименован-

ного затем в Туркестанское медицинское общество 

[10, с. 31]. 

Начиная с 70-х гг. ХIХ века на территории юж-

ного Туркестана появляются первые лечебные участ-

ки с врачебным персоналом, небольшие аптеки, при-

емные покои и больницы, а позднее – библиотеки и 

другие культурно-просветительные учреждения. Пер-

вые медицинские пункты в Оше появились в 1876 г. 

врачебных участков для коренного населения тогда в 

Ошском уезде не было, должность уездного врача за-

мещалась военным медиком. Из доклада начальника 

Ошского уезда в Ферганской области от 25 июня 

1877г. «…для г.Ош проектирован приемный покой 

для туземцев на 6 кроватей, что дает возможность 

производить серьезные хирургические операции. Те-

перь туземные больные получают медицинское посо-

бие в квартире уездного врача, который имеет 2-х 

фельдшеров, из коих один туземец. Народное просве-

щение. Русских учебных заведений в Ошском уезде 

нет. Мальчики туземцы обучают грамоте при мече-

тях, откуда поступают в дальнейшее мусульманское 

образование в медресе» [20, с. 25]. В конце ХIХ века 

в Оше «уже имелась помимо фельдшерского пункта 

1 больница на 15 коек. Амбулаторный прием вели 

врач и фельдшер (за 1899г. они обслужили 3070 боль-

ных), а прививки против оспы делали обученные ими 

оспопрививатели. Первым уездным врачом был 

Даниил Васильевич Онушкевич, зубным врачом был 

Георгий Яковлевич Аушев. Ошский приемный покой 

занимал небольшой домик, в котором под палаты 

были отведены две смежные проходные комнаты» [8, 

с. 28.]. На основании Рапорта ошского уездного врача 

военному губернатору Ферганской области от 15 мая 

1883 г. в городе была открыта еще одна лечебница – 

для женщин коренной национальности. В рапорте 

говорилось: «…в последнее время некоторым мест-

ным жителям края, особенно женщинам, приходится 

отказывать в надлежащем медицинском пособии за 

неимением места в ошском приемном покое, почему 

является необходимость ходатайствовать об увеличе-

нии числа мест при том покое до 15» [15, с. 29.]. В 

конце ХIХ века весь медицинский персонал города 

Ош, насчитывавшего несколько десятков тысяч жите-

лей, состоял из 6-8 человек, включая фармацевта, 

акушерку и нескольких оспопрививателей. В Ошском 

уезде работали 3 оспопрививателя, которые за год 

делали 472 прививки взрослым и 1007 детям. В конце 

ХIХ века в Оше начала функционировать аптека с ма-

газином, провизором был С.К. Щульц. Все эти мед-

цинские учреждения ни по масштабам, ни по органи-

зации не были приспособлены к интересам местного 

населения и не могли удовлетворить самые мини-

мальные его потребности в медицинской помощи. 

Они были предназначены, в первую очередь, для об-

служивания русского населения. Основными благами 

медицинской помощи вплоть до Октябрьской рево-

люции пользовались царские чиновники, состоятель-

ные люди, жившие в городах и поселках, отчасти баи, 

беки и датки.  

Таким образом, история заселения Кыргызстана 

и, в частности, города Ош свидетельствует о том, что 

в XIX в. происходит «прилив» нового национального 

элемента в виде русских переселенцев, которые 

имели особое мировоззрение, культуру, вероиспове-

дание и образ жизни. Всё это влекло за собой естест-

венную необходимость мирного, толерантного сосу-

ществования различных культур. После присоедине-

ния кыргызских территорий к Российской империи 

хозяйство и быт коренного населения продолжал 

оставаться традиционным. Но появились и новые вея-

ния, вызванные влиянием российской экономики, пе-

реселенческим движением на территорию Кыргыз-

стана, проникновением сюда торгового и промыш-

ленного капитала. Началось хозяйственное и социаль-

ное сближение кыргызского и русского народов. Гля-

дя на переселенцев, жители Оша и окрестных селений 

стали сеять больше зерновых культур, используя 

более совершенные орудия труда и более эффектив-

ные приемы земледелия, заимствованные у русских 

крестьян. Они принялись выращивать кукурузу, нача-

ло интенсивно развиваться культурное огородниче-

ство, бахчеводство, виноградарство и садоводство. 

Среди садовых деревьев выделялись урюк, яблони и 

груши, среди бахчевых – дыни. Более интенсивно ста-

ло развиваться хлопководство, которым местное на-

селение занималось с древнейших времён. «С 1887 г. 

ферганское население, в том числе жители Оша, 

начало сеять американский хлопок. Хлопчатник давал 

им солидную поддержку в семейном бюджете, земле-

дельцы города засевали 3934 танапа земли» [20, с. 29].  

Хлопковая горячка втянула местные капиталы в 

общее обращение и, разорив одних, обогатила других 

хлопководов. В докладе начальника Ошского уезда 

Туркестанскому генерал-губернатору о состоянии 

Ошского уезда от 4 июня 1898 г. отмечается, что 

«…климат уезда не благоприятствует развитию в 

оном хлопководства. Хлопок разводится лишь в 3-х 
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волостях северо-западной части уезда в незначитель-

ном количестве, причем по случаю рано наступаю-

щих осенних холодов не дает полного сбора. 

В 1897 г. было засеяно: собрано: 

Американским хлопком 1960 десятин 

57801 пудов Туземным хлопком 39413478. 

А в 1888 году засеяно: 

Американского хлопка 1230 десятин 

Туземного хлопка 360 

Хлопкоочистительных заводов в уезде нет» [16, 

с. 25].  

В 1895 г. в Ошском уезде местным населением 

был проведен канал Савай длиной в 56 вёрст. Канал 

начинался у реки Кара-Дарьи и давал возможность 

оросить 12 600 десятин пахотной земли [17, с. 25].  

Из технических культур население Оша в до-

машних условиях выращивало и тутовник – как корм 

для шелкопряда, использующегося для производства 

натурального шелка. Данный вид ремесла распро-

странился не только среди коренного населения, но и 

среди переселенцев. Об этом факте сообщает Е.Л. 

Марков: «В Оше почти каждый военный и даже целые 

солдатские команды занимаются между делом кор-

мёжкой червей, для которых они покупают у туземцев 

грену и тутовый лист... Когда гусеницы окуклятся и 

завернутся в коконы, их отдают разматывать тузем-

цам и получают по несколько фунтов шелка, который, 

в свою очередь, за самую пустую плату отдают ткать 

тем же туземцам. Так что в общем итоге затратою не-

больших денег и больших трудов в течение 2-3-х не-

дель каждая семья приобретает себе изрядное коли-

чество аршин местной шелковой материи» [6, с. 4.]. 

При помощи деревянных ткацких станков жен-

щины создавали изумительные цветные шелковые 

ткани высокого качества на экспорт. Например, в кон-

це ХIХ века жители г.Ош получили 488 пудов шелко-

вого кокона кустарным способом. Профессор Т.Ке-

ненсариев пишет: «Шелководство развивалось не для 

местного потребления, шелк в сыром или перерабо-

танном виде вывозился в большом количестве из Фер-

ганы в европейскую Россию и за границу, главным 

образом в Марсель. В Россию вывозился размотан-

ный шелк и шелковые материи местного производ-

ства, а за границу – сушеные коконы и небольшое 

количество легких шелковых тканей, которые шли в 

Стамбул» [20, с. 205]. Качество шелка и уровень орга-

низации его производства сравнительно по тем време-

нам были довольно высокими. Следующим новым 

занятием для ошан стало пчеловодство, ранее не 

имевшее широкого распространения. К.К. Пален по 

этому поводу писал: «В конце ХIХ века в городе Ош 

стало развиваться пчеловодство. Ошский лесничий, 

выписавший пчел с Кавказа, довел количество ульев 

своей пасеки до 50. Пасеки трех пчеловодов насчиты-

вали 161 улей» [21, с.14]. 

Число горожан, занятых непосредственно в 

сфере промышленного производства, было незначи-

тельным, так как развитие основного фактора градо-

строительства - промышленности происходило мед-

ленно. Сосредоточенные преимущественно в уездных 

городах промышленные предприятия представляли в 

массе своей мелкие, кустарные типа, мастерские, об-

служивающееся небольшим числом рабочих. А это 

бесспорное свидетельство слабости и медленного 

вызревания капиталистических элементов в индуст-

риальном развитии. Городское население всё больше 

стало заниматься всевозможными промыслами, с 

ориентацией на рынок. Торговыми отношениями 

были связаны окрестные кыштаки, переселенческие 

сёла. Ремесленное и мелкотоварное производства на-

чали поставлять свою продукцию на городские рын-

ки. Владельцами мастерских были преиму-щественно 

представители русского и восточного купечества. 

Вместе с изменениями в занятиях и быту горожан всё 

большее распространение в домашнем обиходе полу-

чали «железные и чугунные изделия, сундуки, посуда 

фабричного производства, самовары и швейные 

машины, которые приобретались преимущественно 

зажиточными людьми. Одежда и обувь несколько ви-

доизменились, а в торговле появилось множество то-

варов» [19, с. 3]. Так, русская путешественница 

Ю.Головнина [17, с. 30], побывавшая на Памире в 

1898 г., встретила в Лангаре (район Гульчи), в одной 

из приготовленных для нее юрт, кровати, стол и даже 

кресло, самовар и кринку со свежим молоком. С раз-

витием торговли в быт кыргызов всё больше проника-

ла продукция русской фабрично-заводской промыш-

ленности (ткани, метизы и т. п.), вытесняя изделия их 

домашнего производства. Важная роль в развитии 

торговли в крае принадлежала городским торговым 

точкам, являвшимся также передаточными и склад-

скими пунктами для ввоза русских товаров. Профес-

сор Т.Кененсариев дает следующую характеристику 

торгово-экономического состояния города Ош в кон-

це XIX в.: «Крупными торговыми воротилами, дейст-

вовавшими в Оше и имевшими торговые связи со все-

ми крупными городами Центральной Азии и России, 

были следующие: прибывший в Ош самым первым, 

еще в 1883 г., Дмитрий Львович Филатов, затем 

М. Епифанов, Николай Шукин и др. Имели торговые 

пункты в Оше ташкентские купцы Пугасовы. Они 
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занимались торговлей различными промышленными 

и продуктовыми товарами, поставляли в Ош лес, же-

лезо, нефтепродукты, вели оптовую и розничную тор-

говлю, имели склады, магазины, как в городе, так и в 

селах Ошского уезда. Наиболее крупными были кон-

дитерские заведения А.В. Григорьева, С.В. Суслико-

ва, заводик фруктовых и ягодных вод Василия Коло-

таева, колбасный цех Франца Бауэра и два пивова-

ренных завода Анны Глебовны Козьмич. Кишечно 

очистительный завод фирмы Дюршмитд, кожевен-

ный завод Мирза Алим Хайданбаева и Мухаммед 

Садык Салибаева, кузнечная мастерская Ахмед-

жанова, паровая мельница и хлопкоочистительный 

завод Т.Г. Дряхлова, скотобойня Мурата Рахматулли-

на – эти и некоторые другие считались крупными 

предприятиями фабрично-заводского типа, где рабо-

тало от 6 до 40 рабочих.  В г.Ош было 446 промысло-

вых и фабрично-заводских заведений с годовым обо-

ротом в 41 360 рублей, где работали по найму 

616 человек. Также в этом же году по инициативе 

местного предпринимателя Т.Г. Дряхлова было по-

строено две электростанции. Строятся бани, владель-

цем был В.Ф. Орлов. Ковроткацкие цеха А.А. Рахма-

туллаева, А.А. Вахабова давали возможность рабо-

тать от 10 до 30 наемным рабочим» [20, с. 25.]. 

Учитывая высокую сейсмичность южных кыр-

гызских территорий, в городе Ош уже в конце 

ХIХ века имелась сейсмическая станция 2 разряда. 

Будучи в командировке в Туркестанском крае, ака-

демик Ф.Н. Чернышев занимался изучением Анди-

жанского землетрясения, в результате которого дал 

заключение о необходимости строительства целого 

ряда сейсмических станций, которые бы наблюдали 

за продолжающимися сейсмическими явлениями в 

Ферганской долине. Это бы также дало прочную ос-

нову для серьезного изучения таких сейсмически ак-

тивных зон, как Фергана и Ош [23, с.13.]. 

О разрушениях в окрестностях города Ош и в са-

мом городе, причиненные землетрясением инфор-ми-

руют Туркестанские ведомости №45 от 1883 г. Метео 

службой г. Ош в 1881 г. заведовал служащий город-

ского училища Г. Мишенин, затем его сменил фель-

дшер Туркестанского линейного полка Кондрашов, 

избравший себе помощника из того же батальона ря-

дового фельдшера Ушакова [21, с.10]. Метеослужбой 

в Гульче заведовал унтер-офицер Долгополов, по-

мощником назначен один из унтер-офицеров 4-го 

Туркестанского линейного батальона: «Городским 

хозяйством заведовал уездный начальник при учас-

тии депутата от города. Городской годовой доход сос-

тавлял 73 733 руб.» [21, с. 10].  

Значительно позже, о введении делопроизвод-

ства в городских хозяйствах упоминается в отчете по 

ревизии Туркестанского края, произведенной по вы-

сочайшему повелению сенатором гофмейстером гра-

фом К.К. Паленом. Так, о состоянии делопроизвод-

ства у мирового судьи 1 участка Ошского уезда и об 

освобождении судьей под надзор полиции участников 

Андижанского восстания 1898 г. бежавших из Сиби-

ри. Таким образом, с возникновением капиталистиче-

ских отношений Ош стал крупным торгово-промыш-

ленным центром юга Кыргызстана. Ошский базар 

торговал всем необходимым как для горожанина, так 

и для полукочевника и кочевника, имевшего свою 

зимовку вблизи Оша.  

Учитывая тот факт, что Ош являлся уездом Фер-

ганской области, то стали укрепляться торгово-де-

нежные отношения. В 80-е годы русские власти пос-

тепенно ввели российские правила в торговле. 20 мая 

1885 г. по просьбе военного губернатора Ферганской 

области Государственный совет отменил тради-цион-

ную зякетную систему, применявшуюся здесь в 1876–

1885 гг. и распространил в империи правила о торгов-

ле и промыслах. Правила о государственном промыс-

ловом налоге в долине, в т. ч. и Оше, окончательно 

были введены в 1889 г., решением Госсовета от 30 

апреля 1894 г. в Туркестане в течение 3-5 лет заменя-

лись старые формы и виды клейм, мер и весов на но-

вые, русские. В практической жизни нашли примене-

ние такие меры, как вершок, метр, сажень, верста, ки-

лограмм, пуд и центнер. Меновая торговля постепен-

но стала заменяться денежной. С 1890 г. по 1 мая 

1895 г. по указу императора из обращения были изъя-

ты местные «коканы» и «теньге» и введены в оборот 

русские денежные знаки. В Ферганской долине, в том 

числе и в Оше, до конца XIX века были проведены 

мероприятия по введению русских порядков в торгов-

ле. Наряду с традиционными базарными формами 

торговли в Оше стали работать около 1300 торговых 

лавок, появились магазины, торговые конторы и ску-

почные пункты российских и иностранных торгово-

промышленных компаний. В Обзоре Ферганской 

области также отмечается, что если в 1882 г. в Оше 

было всего 3 русских купца, то в 1910 г. их стало 705 

[23, с. 31], что, безусловно, свидетельствует о росте 

торговли, как в самом городе, так и в целом в регионе.  
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Таким образом, постепенно наблюдается про-

цесс повышения роли города Ош в развитии общест-

ва. Данный процесс охватывает самые разные сферы 

жизнедеятельности общества, его социальную и де-

мографическую структуры, размещение произ-водст-

ва, расселение людей. Политические процессы во 

многом стали фактором определения социального 

развития города Ош в XIX века, именно в данный 

исторический период нарабатывался культурный по-

тенциал региона, определялись приоритетные направ-

ления дальнейшего развития города Ош, складыва-

лась новая инфраструктура общества. Постепенно 

город Ош сформировался как административно-поли-

тический и культурный центр юга Кыргызстана. С 

возникновением промышленных предприятий город 

Ош стал на новый этап в развитии капиталистических 

торговых отношений между соседними государст-

вами. 
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