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					Эта страница не была вычитана

занимает зап. и центр, части долины. Свеклосеянию благоприятствует климатический режим, ценные почвы, близость железной дороги и обеспеченность рабочими руками. Наличие значительных кормовых угодий и выгоды сочетания свеклосеяния с животноводством обусловливают очень большое значение здесь животноводства, в первую очередь мясо-молочного скотоводства и овцеводства. Это — наиболее густо населенная часть долины. — Б. Зона новых лубяных культур, зерна и животноводства занимает те равнинные и предгорные части долины, где сахарная свекла не может возделываться из-за дальности подвоза к заводам и ж. — д. станциям. — В. Горная животноводческо-земледельческая зона включает небольшую территорию, гл. обр. долину р. Бол. Кемень и нек-рые предгорные сельсоветы. Население — почти исключительно киргизы. Главная отрасль — мясо-молочное скотоводство и овцеводство.

Ш. Т ласская . цолин как и Чуйская, открытый и легко доступный с С. район, однако более удаленный от ж. д. и имеющий меньше пахотных земель и больше естественных кормовых угодий. Она расположена между Таласским хребтом и зап. оконечностью Киргизского хребта, к-рый изолирует ее от Чуйской долины. Находясь на той же почти широте (лишь немного южнее) и на сходных высотах, но будучи закрыта Киргизским хребтом, Таласская долина несколько беднее осадками. Резко различен ландшафт сев. склонов Таласского хребта, получающих больше осадков, имеющих более развитую сеть горных речек и более широкие предгорья, покрытые мелкими наносами, от ландшафта южных склонов Киргизского Ала-тау, более крутых и каменистых. Поэтому большая часть поливных пашен, сенокос >в, богарных земель сосредоточена на северных склонах Таласского хребта. С движением вверх по долине с запада на восток земледельческая полоса постепенно суживается, и начинают преобладать чисто кормовые угодья, в связи с чем земледельческо-скотоводческое хозяйство сменяется в основном животноводческим. Уд льный вес поливных пашен составляет 6, 2% площади, богарных  — 2, 4%, сенокосов  — 2, 2%, на пастбища падает 60, 3%. Таласская долина — район более животноводческий, чем Чуйская долина. Главные отрасли — разведение мясо-молочного скота и овцеводство. Земледелие больше поливное, чем богарное. Подавляющая часть посевов занята зерновыми и кормовыми культурами, развита культура табака (имеется совхоз), есть немного льна. Таласская долина дает 8, 8 % заготовок зерна в республике, 38, 7 % — желтых табаков, 11% — скота, 4, 7% — шерсти. — В дореволюционный период Таласская долина, как и Чуйская, была объектом усиленной русской колонизации; относительная близость к рынкам способствовала более раннему развитию товарного молочного хозяйства (масло, сыр).

IV. Котловина оз. Иссык-куль и примыкающие к ней высокогорные пространства. Хребты Киргизский Алатау, Кунгей-Ала-тау на С., Ферганский — на Ю. являются общими рубежами, ограничивающими по площади основную, высокогорную часть К. Иссык-кульская котловина, экономически наиболее развитая часть этого пространства, является очень мощным животноводческим районом (7 животноводческих совхозов), одним из важнейших зерновых районов К. и районом наибольшего развития в К. культуры мака и горчицы. Иссык-кульская котловина имеет 13% посевной площади К.; дает 20, 1% всех заготовок зерна, 28, 1% масличных семян, 22, 7% скота, 22% шерсти. Все население и все культурные с. — х. угодья сосредоточены в самой котловине и на замыкающих ее склонах.

Иссык-кульский экономический район делится на две зоны: А. Западная часть котловины имеет крайне засушливый климат; склоны, подвергавшиеся интенсивной денудации, имеют характерные пустынные почвы и растительность. Речная сеть редка. Это — овцеводческий район.

Земледелие исключительно поливное; культивируются зерновые, мак, кормовые. Население в подавляющей части — коренное. — Б. Восточная часть котловины более влажная, одета мощными толщами мягких наносов; почвы каштановые, переходящие в верхних частях долин и предгорий в темнокаштановые и черноземы. Над степным и лугостепным поясом расположен пояс еловых лесов и высокотравных лугов; выше — кобрезиевые луга. Орошаемые площади расположены здесь более крупными массивами, в больших размерах ведется и богарное земледелие. Культивируются: зерновые (много пшеницы), мак, масличные (горчица, подсолнух), кормовые. Мясо-молочное скотоводство, при очень значительном развитии овцеводства (высокогорные пастбища). Среди населения  — значительный процент пришлого (русского, украинского). С Ю. к котловине Иссык-куля примыкают обширные пространства сыртов, покрытых в основном альпийской растительностью (типчак, кобрезия), служащие летними пастбищами, но отчасти используемые и для зимнего выпаса. Сношения с этой территорией ведутся до сих пор лишь по вьючным тропам.

V. Центральный Т шь-шань. Экономическая жизнь высокогорной центральной части К. сосредоточена в долинах: Кочкорской (верховья Чу), Джумгальской, Нарынской, Атбашинской. Здесь на высотах от 1.300 м до 2.300 м ведутся посевы, косится сено, разбросаны усадь 374

бы-зимовки и поселки. Более высокие долины используются для выпаса скота летом (альпийские луга и степи), а отчасти и зимой. Закрытые хребтами внутренние территории Тянь-шаня получают в общем меньше осадков, чем наружные, северные и западные склоны Киргизского, Таласского и других хребтов. Долины же имеют резко засушливый климат. В растительном покрове доминируют естественностепные и полупустынные формы.

В животноводстве, являющемся основной отраслью хозяйства, первое место принадлежит овцеводству, в значительной степени курдючному, грубошерстному, за ним идет коневодство, крупнорогатое скотоводство мясного направления (разводится и як), козоводство. Район дает 18, 7% от всех заготовок живого скота, 20% заготовок шерсти.

Среди громадных площадей пастбищ пашни вкраплены часто очень мелкими массивами, что вместе с бездорожьем затрудняет механизацию земледелия. Земледелие почти исключительно поливное. Общий размер посевов (возросших за первую пятилетку почти в 3 раза) значителен и вполне достаточен для удовлетворения продовольственных и кормовых нужд р^й »на (на 100 человек  — от 83 до 94 га). Посевы почти исключительно зерновые — пшеница, ячмень; в верхних частях долин (св. 2.100—2.200 м) ячмень — почти единственная культура. Колхозы — б. ч. на уставе товарищества по совместной обработке земли (ТОЗ). Совхозы — овцеводческие, коневодческие.

Лит.: Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР, М сква, 1934, стр. 243—248; Киргизия, Труды первой конференции по изучению производительных сил Киргизской АССР, Л., 1934 (см. подробный список литературы); Резолюции второй конференции по освоению природных ресурсов Киргизской АССР, М. — Л., 1935; Материалы по геологии и геохимии Тянь-шаня, ч. I — V, Л., 1930—35; К узнецов-Уг амс кий Н. Н., Бассейн озера Иссык-куль как географическое целое, в «Трудах геоморфологического института», вып. 1, Л., 1931; Аболин Р. И. и Советкина М. М., Горные пастбища Талас-Сусамырского района Киргизской АССР, Л., 1930; Советкина М. М., Растительность юго-зап. части Центрального Тянь-шаня в пределах Нарынского кантона Киргизской АССР и ее кормовые запасы, Ташкент, 1930; Погорельский П. и Батраков В., Экономика кочевого аула Киргизстана, М., 1930; Организация горнокочевого хозяйства Нарынского кантона Киргизской АССР, Ташкент, 1930; СахаровМ. Г., Оседание кочевых и полукочевых хозяйств Киргизии, М., 1934. Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяйства и землепользования в Семиреченской области, тт. VII и VIII, СПБ, 1916; Материалы по киргизскому землепользованию, Ферганская область, Андижанский уезд, Ташкент, 1913; Белоцкий М., Киргизская республика, «Правда», М., № 155, ot7/VI 1936; ЯницкийН., Киргизия (с^ц. — экономический очерк), журн. «Спутник агитатора», м., 1936, № 15, август.

А. Ракитников.

IV. Народное образование.

До Великой Октябрьской пролетарской революции на территории К. насчитывалось только 70 начальных школ, охватывавших обучением всего лишь 4.000 чел., и 2 средних школы с контингентом учащихся в 300 чел. В этих школах обучались преимущественно дети русской буржуазии, духовенства, офицерства, полицейских и верхушки бай-манапской клики. В небольшом количестве школ, куда имели доступ дети трудящихся, обучение шло не на родном языке учащихся, а на русском, татарском и на юге К. на узбекском языках. Клубов, читален, кино, изб-читален и других культурно-просветительных учреждений в К. не было совершенно. В то же время по одному Пишпекскому округу насчитывалось 12 церквей, 20 мечетей, 1 монастырь и целая сеть религиозных школ. В 1915 царское правительство затрачивало на народное образование по бывшему Туркестанскому краю всего лишь 575 тыс. руб., тогда как на содержание войск и полиции в крае расходовалось 15 млн. руб. Общее количество грамотных составляло 3, 4%, причем 90% из общего числа грамотных падало на русское население и верхушку баев и манапов.

После Великой Октябрьской пролетарской революции положение резко изменилось. Ассигнования на просвещение в К. растут из года в год, достигнув в 1935 33 млн. руб. В 1924—25 сеть школ Кирг. ССР составляла: 457 начальных школ
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