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РУССКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ В ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДЫ ПРИИСЫККУЛЬЯ ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ Х1Х в. И НАЧАЛЕ ХХ в. 

 

В статье освещаются вопросы по истории изучения природы Приисыккулья русскими 
исследователями во второй половине Х1Х в и начале ХХ в.. Заметное место в истории 
исследования отводилось уникальности природы Приисыккулья и озеру Исык-Куль, привлекавшая 
к себе многих исследователей. Эти исследования составили важный этап в истории изучения 
природы Кыргызстана. 

Важную роль в изучении природы Киргизии сыграли Великие географические 
экспедиции в Центральную Азию, организованные Императорским Русским  
Географическим Обществом. 

Природа Киргизии привлекали внимание интеллигентных слоев русского общества 
еще задолго до вхождения нашей страны в состав России. Большой интерес к ней 
проявляли ученые и путешественники. В материалах и документах русского общества 
ХVII в., так называемого “Большого Чертежа” имеются сведения о территории Киргизии, 
где даются сообщения И. Унковского, посетившего Приисыккулье в 1723 году. В 
последующее время возрастает интерес русских исследователей к географии, истории и 
этнографии Киргизии. В  XIX веке появляются работы Н.Я. Бичурина (1829, 1834, 1851), 
А.И. Левшина (1832), П.С. Савельева (1848), П. Чикачева (1849) и др., которые, посетив 
другие территории Средней Азии, отметили и природу Киргизии. Появляются и 
специальные работы о Киргизии. Например, в 1851 году в изданиях Русского 
Географического Общества опубликована «Карта озера Исык-Куль». 

Добровольное вхождение кыргызов в состав России имело большое прогрессивное 
значение и предопределило историческую судьбу Киргизии. После присоединения к 
России началось втягивание Киргизии  в экономическую жизнь российского капитализма. 
Производительные силы ее, получив толчок  для своего развития, начали пробуждаться. 
Появились первые полукустарные промышленные предприятия. Дало толчок к развитию 
оседлого и полуоседлого земледелия.  Добровольное вхождение Киргизии в состав России 
открыло перед русскими учеными и путешественниками  широкие горизонты для 
научных исследований. В 1856 году Русское Географическое Общество организует первое 
русское экспедицию на              оз. Исык-Куль. Здесь русские ученые основное внимание 
уделяли съемочным работам, установлению общих черт природы, составлением ее точной 
географической карты. К этому периоду были организованы комплексная экспедиция 
П.П. Семенова            Тянь-Шанского в 1856-1857 г.г., Туркестанская экспедиция 1865-
1867 гг. Н.А. Северцова и К.В. Струве, 1868-1871 г.г. А.П.Федченко, сыгравшие 
исключительную роль в истории географического изучения Киргизии. Главная задача 
русских путешественников была в достаточной мере выявить особенности природных 
условий Киргизии, уточнить ошибочность прежних представлений, установить смену 
природных компонентов в горах, составить комплекс карт разных масштабов, где ведущее 
место в исследовании заняли съемочно-геодезические работы русских ученых. 

Можно отметить большие заслуги ученого исследователя  А.М. Фетисова  по 
Киргизии. Он являлся  одним из инициаторов создания  Туркестанского отделения 
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии  (1870 г).  Очень важна  
его работа «Экскурсии в горы Заилийиского, Тескей и Кунгей Алатау», содержащая  
много упоминаний о древностях  в районах  юго-восточнее и южнее озера  Исык-Куль. Во 
время своих путешествий Фетисов находил древние  курганы  в бассейне реки Сары Джаз, 
Кочкорской долине, развалины древнего  городища в долине  Бор-Булак, каменные бабы 
на  Сон-Куле  и Суусамыре.  



Заметное место в истории исследования Тянь-Шаня и Центральной Азии во второй 
половине XIXв и начале XX века отводилось Приисыккулью. Это объясняется не только 
тем, что указанная территория находится в предверии Центрального и Восточного Тянь-
Шаня и Центральной Азии, т.е. выгодным ее географическим положением. Немаловажное 
значение имела уникальность природы Приисыккулья и озера Исык-Куль, привлекавшая к 
себе внимание многих исследователей разных стран. Интерес этот особенно возрос после 
основания города Каракол в 1869 г, ставшего в конце XIX века значительным культурным 
центром, базой для многих научных экспедиций, начальным пунктом для одних и 
конечном пунктом для других. 

Приисыккулье и сопредельные территории стали полигоном исследования целой 
плеяды замечательных отечественных естествоиспытателей (Ч.Ч.Валиханов,             П.П. 
Семенов, Н.А.Северцов, А.Н.Краснов, Л.С.Берг и др), геодезистов (Е.П.Воронин, А.А. 
Вараксин, А.Ф. Голубев, Ф.П. Петров, Ю.А. Шмидт и др.), востоковедов                    (В.В. 
Радлов., Н.Н. Пантусов., Ф.В. Поярков и др.). 

Один из городов Приисыккулья, в последствии названный Пржевальском, стал 
конечным пунктом четвертого путешествия в Центральную Азию (1885)                       
Н.М. Пржевальского и начальным пунктом его последней экспедиции в Тибет (1888). 

Базой, начальным пунктом своих Центральноазиатских экспедиций избрали город 
Пржевальск  сподвижники и последователи Пржевальского - М.В.Певцов (1889), В.И. 
Роборовский и П.К. Козлов (1893) и др. «Не будь этого города, то мы оказались бы под 
открытым небом и наша работа повисла бы в воздухе …», - писал позднее      М.В. 
Певцов. 

В.И. Роборовский, П.К. Козлов и другие спутники Пржевальского горячо полюбили 
Приисыкулье и г. Пржевальск. «Мне всегда радостно ехать  в Каракол,           - писал К.П. 
Козлов. – «Здесь чувствую себя как дома. Приобрел много друзей… Особенно приятно 
иметь дело с киргизами, которые в большей степени способствовали успешному 
завершению моей  шестой экспедиции». 

Русские путешественники первые познакомились с природой высочайших хребтов 
Какшаал-Тоо, Ак-Шыйрак, Тескей, Кунгей, и Заалийскими Ала-Тоо, верхненарынских 
долин и многочисленных горных ущелий в суровых зимних условиях. 

Большое впечатление на Н.М.Пржевальского произвела благодатная 
Приисыкульская котловина с ее одноименным чудо-озером и пространственная Чуйская 
долина, где путешественники были  радостно приняты в уездных центрах  Каракола и 
Пишпек. 

Вторая поездка Н.М. Пржевальского в Киргизию состоялось осенью в 1888 году.  
Тогда г. Каракол был выбран местом,  главной базой экспедиции, где путешественник 
собирался завершить подготовку и снаряжение  экспедиционного отряда и выступить 
оттуда  вглубь Центральной Азии. 

Прибыв в Чуйскую долину в сентябре через Ташкент и  Аулиата (г.Джамбул), 
Пржевальский уже в Пишпеке начинает подготовку к снаряжению и окончательному  
формированию  экспедиционного отряда, закупает верблюдов и лошадей ( при помощи 
влиятельного киргизского манапа Шабдана Джантаева),  подбирает людей для участия в  
экспедиции   в качестве  переводчиков,  проводников и др. 

Заключительный этап снаряжения экспедиции (вторая декада октября) проходил в 
Караколе. Однако в связи с неожиданной тяжелой болезнью и скоропостижной кончиной  
20 октября 1888 г. Пржевальского дальнейшая экспедиция не состоялась. 

У Пржевальского были и широкие замыслы о разносторонних естественно-
исторических исследованиях Приисыкулья и   сопредельных областей при  стечении  
благоприятных обстоятельств. 

К сожалению, не сбылись эти замысли, но частично они были реализованы  его  
сподвижниками В.И. Роборовским, П.К. Козловым и др. 



Весной 1889 г. Русское географическое общество смогло возобновить  деятельность 
последней экспедиции Пржевальского, прерванной в связи с его кончиной. Участники 
этой экспедиции (руководитель М.В. Певцов, члены                В.И. Роборовский, П.К. 
Козлов) выступившие из Пржевальска 14 мая 1889 года, проводили флористические и 
фаунистические сборы, метеорологические и другие наблюдения в Восточном 
Приисыкулье и Внутреннем Тянь-Шане по маршруту, пройденному  Пржевальским в 1885 
г. 

Позже всего было начато изучение почвенного покрова Приисыккулья, хотя первые 
сведения о почвах отдельных  районов Киргизии проводились еще раньше (П.П. Семенов, 
1858, 1867; Н.А.Северцов, 1867 – 1873). Первые сведения  о почвах  Приисыккулья  
встречаются в работах   известного  ботаника, географа А.Н. Краснова  (1887). Он 
обследовал растительность  Центрального Тянь-Шаня, упоминает  и о поемно-болотных  
почвах восточной части Исык-Кульской котловины. Специальные исследования в этой 
области проводились в начале ХХ века экспедициями Переселенческого управления и 
Отдела земельных улучшений с целью  определить годность новых земель в пределах 
Киргизии. Некоторые сведения  о почвах Исык–Кульской  котловины встречаются  в 
работе  К.Д. Глинки (1909). В последние годы  И.А.Бессонов (1912, 1913, 1914) в своем 
отчете по исследованию части  Пржевальского уезда Семиреченской области  дает 
некоторые  сведения почвенного  покрова  незначительной  части территории Исык-
Кульской котловины. 

Восточное Приисыкулье вновь стало объектом географических наблюдений в июне 
1893 г., когда В.И.Роборовский и П.К. Козлов отправились из Пржевальска  в новое  
центральноазиатское  путешествие. 

Между прочим, в составе этой экспедиции находились кыргызстанцы -            И.А. 
Курилович из Пржевальска, выполнивший обязанности  препаратора,                В.Ф. 
Ладыгин  из Каракунуза  (ныне с. Масанчи) – переводчик экспедиции. 

Кыргызстанцы с вниманием и благожелательностью относились к 
исследовательской деятельности русских  ученых – путешественников. Изучая природу 
Кыргызстана, передовые русские ученые и путешественники часто общались с местным 
населением, интересовались бытом и культурой кыргызов, дружески относились к их 
положению, старались  оказать им  посильную помощь в беде. 

Горожане Пишпека и Каракола, крестьяне из Токмака  и первых  переселенческих  
сел в Чуйской долине и Приисыкулья, коренные жители - кыргызы радостно встречали. 
Местные жители охотно поставляли для них вьючных верблюдов и  верховых лошадей, 
необходимые экспедиционные снаряжение и припасы.  

В истории исследования Приисыккулья существенны заслуги местных  деятелей – 
краеведов, охотников, проводников, выступавших часто в качестве помощников  русских 
и зарубежных ученых, изучавших Тянь-Шань. Среди них выделяются         Я.И. 
Корольков, С.А. Абдыбеков и А.А. Куценко из Пржевальска. «Исследователи получили от 
них  разнообразные  и точные сведения о стране, о ее природе, населении, духовной и 
материальной культуре, и это информация составляла важную часть  публикуемых  
отчетов» [14]. 

Изучение природы края, начатые представителями передовой  русской, научной  
мысли, получило широкий  размах и в советское время. Эти исследования составили 
важный этап в  истории изучения Киргизии. 
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