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Коневодство киргизов Тургайской области  
во второй половине XIX в.

Д. А. Мельникова

На протяжении многих веков коневодство являлось ведущей отраслью 
животноводства кочевых народов южных и азиатских регионов России. 
Лошадь играла важную роль в повседневной и хозяйственной жизни, 
являясь главным средством передвижения, источником мясомолочной 
продукции, волос и кожи; использование лошадей в извозном промысле 
давало возможность заработка кочевому населению. В процессе формиро-
вания азиатских территорий в составе Российской империи центральные 
ведомства проводили исследования основных отраслей хозяйства кочев-
ников и предпринимали меры для их поддержания и улучшения. 
В данной статье на основе комплекса разнообразных источников рассма-
триваются основные мероприятия Главного управления государственно-
го коннозаводства с целью развития коневодства самого многочисленного 
народа Тургайской области – киргизов – во второй половине XIX в. Автор 
акцентирует внимание на особенностях осуществления основных мер 
коннозаводского ведомства с учетом специфики кочевого образа жизни 
киргизов. Выделяются основные формы поддержки коневодческого хо-
зяйства киргизского населения.
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Введение
В последней четверти XIX в. Российская империя занимала ве-
дущие позиции среди стран Европы по количеству конского по-
головья. Обширные территории, особенности климата позво-
ляли разводить и содержать лошадей различными способами, 
среди которых особое место занимало табунное (степное) коне-
водство, существовавшее как в культурной форме, например, 
в Донской области и Калмыцкой степи Астраханской губернии 
[подробнее см.: 1; 2], так и в естественной, наиболее прибли-
женной к условиям жизни диких лошадей. Последняя была 
характерна в первую очередь для кочевых народов Российской 
империи, проживавших в южных и азиатских регионах. 
Одним из ярких примеров является Тургайская область, 

степной климат и растительность которой способствовали 
развитию кочевого скотоводства у самого многочисленного 
народа области – киргизов, разводивших овец, коз, верблю-
дов, лошадей, в меньшей степени крупный рогатый скот 
[3, с. 46–47]. Занятие коневодством (разведением лошадей) 
позволяло киргизам обеспечить себя не только средствами 
передвижения, но также молочными, мясными продуктами, 
кожей и конским волосом. Немецкий путешественник и зоо-
лог А. Э. Брэм отмечал: «Лошадь для киргиза не только полез-
нейшее, благороднейшее и наиболее ценимое из домашних 
животных; в глазах своего обладателя она не только идеал 
домашних животных вообще, но и идеал безпредельной кра-
соты, мерило, которым измеряется богатство и бедность» [4]. 
Несмотря на то, что коневодство в данной местности было 

«очень распространено», киргизы не имели «понятия о самых 
даже элементарных началах относительно ухода и сбережения 
лошади». Коневодческая отрасль была «предоставлена полно-
му произволу», «лошади круглый год проводили под откры-
тым небом, довольствуясь подножным кормом» [5, л. 4–4 об.]. 
«Преждевременные случки в табунах без всякого подбора про-
изводителей и маток, равно лишение жеребят молока для при-
готовления кумыса» вели к постепенному вырождению мест-
ной киргизской породы [6, с. 21–22] и сокращению конского 
поголовья, что требовало проведения мероприятий со стороны 
государственных органов, в частности Главного управления го-
сударственного коннозаводства (далее – ГУГК, коннозаводское 
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ведомство) – ведомства, созданного в 1843 г. с целью контроля 
и развития коневодческой отрасли Российской империи. 
До настоящего времени специальных исследований по раз-

витию данной отрасли у киргизов Тургайской области и дея-
тельности коннозаводского ведомства для ее улучшения не про-
водилось. Одним из первых, кто изучал не только коневодство, 
но и в целом хозяйственное устройство и скотоводство кирги-
зов, был историк-этнограф и ветеринар Александр Иванович 
Добросмыслов, командированный в 1888 г. в Тургайскую об-
ласть для проведения противочумных мероприятий, а с 1891 г. 
назначенный на должность заведующего ветеринарной частью 
в регионе [7, с. 236]. По результатам исследования местного ско-
товодства А. И. Добросмысловым был издан ряд трудов, в том 
числе о состоянии ветеринарного обеспечения [8] и проблемах 
скотоводства [9], основных формах применения лошадей в хо-
зяйстве и местных проблемах коневодства [10]. 
В других работах данного периода коневодство киргизов рас-

сматривалось в рамках отдельных исследований [11–14] и трудах 
по хозяйственному устройству Тургайской области [6], в геогра-
фических и этнографических очерках [15–17; 3]. Авторы обра-
щали внимание на состояние киргизского коневодства других 
регионов [18; 19], а также особенности и роль киргизской породы 
лошадей для экономики России во второй половине XIX – нача-
ле XX в. [20–23]. 
В советский период, несмотря на многочисленные исследо-

вания по истории Казахстана, территории которого охватыва-
ли Тургайскую область, коневодство киргизов рассматривалось 
вскользь или в большей степени затрагивало коневодческую от-
расль киргизов других областей Казахстана и близлежащих ре-
гионов1 [см., напр., 24]. Подобная ситуация наблюдается и в со-
временной историографии. Рассматриваемой темы касаются 
в работах по социально-экономической истории Казахстана [25–
27], публикациях, посвященных общей характеристике степно-
го коневодства в Российской империи [28], и этнографических 
исследованиях [29, с. 106].
Цель исследования – рассмотреть основные мероприятия 

Главного управления государственного коннозаводства с це-

1Акмолдоева Б. Б. Коневодство в системе традиционного хозяйства киргизов (конец XIX – начало XX в.): автореф. дис. … 
канд. ист. наук. М., 1983. 23 с.
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лью поддержания киргизского коневодства и стимулирования 
данной отрасли для потребностей России к концу XIX в. 
Для достижения поставленной цели были использованы до-

кументы фонда Главного управления государственного конно-
заводства Российского государственного исторического архива 
(РГИА) [5, 30–35], публицистические [6; 10; 11; 3] и делопроиз-
водственные материалы [36; 37]. 

Результаты
Тургайская область находилась в самой северной части 

среднеазиатских владений Российской империи, на севере 
граничила с Оренбургской губернией, на западе с Уральской, 
на востоке с Акмолинской, а на юге с Сырдарьинскою областя-
ми и Аральским морем. 
Коневодческая отрасль Тургайской области более всего за-

висела от сложных природно-климатических условий окру-
жающей среды, что оказывало прямое воздействие в целом 
на образ жизни киргизов. Северные уезды – Актюбинский 
и Николаевский – имели прекрасные пастбища и хорошие во-
допои, напротив в Иргизском и Тургайском уездах киргизская 
степь представляла собой «маловодные, безлесные, летом не-
померно знойные, а зимою холодные пустыни, покрывающи-
еся крайне скудною растительностью и чередующиеся на сво-
их громадных пространствах или с сыпучими песками, или 
с лишенными всякой растительности солончаковыми равни-
нами» [9, с. 87]. 
При перечисленных особенностях климата коневодство ре-

гиона вынуждено переживало благоприятные (осень и весна) 
и неблагоприятные (лето и зима) для себя периоды в течение 
каждого года. В летнее время киргизы перекочевывали вме-
сте с табунами с места на место по мере истощения кормов, 
а зимой лошади паслись на тебенёвке (зимняя пастьба) неда-
леко от зимовок. 
Неустойчивый климат являлся одной из причин, приводя-

щих к массовой потере скота, в том числе лошадей, из-за недо-
статка кормовых средств (в 1879–1880 гг. в Тургайской области 
по этим причинам погибло 313 790 голов лошадей, а в 1891–
1892 гг. – 342 760 голов) [11, с. 6–7, 10]. Для предупреждения ги-
бели в «особенно бедственные зимы, когда вследствие чрез-
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мерных снегов или гололедицы тебеневки затруднительны 
и невозможны…», военный губернатор области еще в 1870 г. 
принял решение обустроить общественные запасы сена, что 
начали осуществлять с 1871 г., но дело «шло очень медлен-
но и неаккуратно, и притом в разных волостях различно» 
[11, с. 7]. 
Главной причиной этого стало недоверчивое отношение 

к общественным запасам населения, «основанное на том, что 
вносящий в запас сено не мог надеяться, что, если оно и не бу-
дет его собственностью, то послужит ему ссудою в том коли-
честве, какое он внес» [11, с. 7]. На практике при взносе сена 
не выдавалось никакого документа, каждый вносил столько, 
сколько мог, а «многие вовсе не вносили». При такой ситуа-
ции в 1885 г. военный губернатор отказался от общественных 
запасов сена и предоставил возможность заготавливать сено 
каждому кибитковладельцу самостоятельно. 
Однако в 1893 г. к идее запасов вновь вернулись на основа-

нии правил, выработанных особой комиссией при областном 
правлении. С этой целью в 1894 г. для «выяснения практиче-
ской постановки этого дела» ветеринарным врачам региона 
было предложено произвести расследование «о состоянии 
всех общественных сенных запасов». 
К началу 1897 г. в общественных припасах числилось сле-

дующее количество пудов сена: Актюбинский уезд – 4 603 503, 
Кустанайский – 2 056 582, Тургайский – 844 006, Иргизский – 
382 057, всего в области – 7 886 148 [11, с. 8]. В 1895–1896 гг. об-
щественными запасами воспользовались только киргизы 
Кустанайского уезда, чему способствовали благоприятные 
погодные условия.
На состоянии коневодства сказывались не только суровые 

климатические условия и пассивное отношение киргизов 
к уходу за лошадьми. Неблагоприятным явлением степных 
территорий являлись волки, которые ежегодно истребляли 
тысячи голов лошадей. Только в 1896 г. от них погибло около 
49 000 лошадей. 
Не менее гибельным для коневодства Тургайской области 

было конокрадство, которое «нередко сопровождалось даже 
убийствами и нанесением опасных повреждений, влекущих 
за собой смерть» [11, с. 8]. Правосудие киргизов в этом вопросе 

C. 65-81
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сводилось к возмещению понесенного ущерба штрафом, ко-
торый состоял в том, что конокрад, кроме украденного, упла-
чивал еще двойное количество лошадей, но не ниже ценности 
украденной лошади. 
Если кража происходила в чужой волости, то виновный 

приговаривался лишь к возвращению половины украденно-
го. В 1893 г. военным губернатором области было возбуждено 
ходатайство о распространении на регион закона, действу-
ющего в Астраханской губернии, в соответствии с которым 
конокрад высылался в Сибирь [11, с. 9]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что основными 

причинами массовой убыли киргизских лошадей являлись 
суровые климатические условия, волки и конокрадство. Кро-
ме данных факторов, серьезные последствия для местного 
коневодства,как отмечалось ранее, имело халатное отноше-
ние владельцев к поголовью,вызванное недостатком знаний 
в вопросах содержания лошадей, что не только сокращало 
общее их количество, но и негативно влияло на породистые 
качества. В первую очередь это касается наиболее распро-
страненной породы – киргизской лошади, для сохранения 
которой требовалось проведение специализированных ме-
роприятий со стороны местного начальства и центральных 
органов, так как данная порода могла быть полезна не только 
местному населению, но и быть ценной для экономики Рос-
сийской империи. 
Впервые вопрос о необходимости улучшении киргизской 

породы в Тургайской области был поднят в 1872 г. в отчете во-
енного губернатора Л. Ф. Баллюзека, который отмечал, что, 
«кроме скотоводства и земледельческого промысла, источ-
ником народного благосостояния в Тургайской области слу-
жил извозный промысел, занимающий громадное количе-
ство верблюдов, лошадей и киргиз хозяев этих животных … 
все передвижения товаров, отправляемых из России в Турке-
станский край и Среднеазиатские владения, а также и обрат-
но, совершается путем караванов и подвод, доставляемых 
киргизами… крайне было бы полезно обратить внимание Го-
сударственного коннозаводства на средства к улучшению по-
роды киргизских лошадей … увеличив силы и крепость этих 
животных по перевозке тяжестей» [34, л. 2, 2 об.]. 
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Киргизские лошади хоть и «представляли … хорошую поро-
ду по выносливости тяжелых условий жизни этих животных 
в степи, где приходится впроголодь, при недостатке источни-
ков хорошей воды и при суровых климатических условиях де-
лать постоянные передвижения на громадные пространства, 
но выносливость эта является почти единственными хоро-
шим качеством киргизской лошади» [34, л. 2 об.]. 
В отчете военного губернатора предлагались следующие 

мероприятия, направленные на улучшение качеств и воз-
можностей киргизских лошадей: «установление испытаний 
лошадей и верблюдов с призами для хозяев тех животных, ко-
торые останутся победителями по силе и крепости в перевоз-
ке тяжестей» и «содействие существующего в Оренбургской 
губернии конского разсадника к улучшению типа чистокров-
ной киргизской лошади» путем передачи в пользование част-
ным лицам или местным органам породистых жеребцов для 
получения приплода от местных кобыл [34, л. 3]. 
По итогам рассмотрения вышеизложенного совет Главно-

го управления государственного коннозаводства подтвердил 
возможность проведения испытаний лошадей на территории 
Тургайской области с выдачей премий от коннозаводского 
ведомства, но признал невозможным отправление жеребцов 
Оренбургского государственного конского рассадника по при-
чине дальнего расстояния и сложных природно-климатиче-
ских условий, что не могло гарантировать ни благополучной 
доставки жеребцов, ни «самый успех случки» [34, л. 5, 5 об.].
На практике только киргизы Николаевского уезда «изъяви-

ли желание заняться улучшением лошадей собственно для из-
возного промысла чрез приобретение жеребцов башкирской 
породы из Оренбургского конского рассадника» с тем, что-
бы жеребцы обладали необходимыми условиями для извоза 
[34, л. 13]. Киргизы остальных уездов не высказали желания 
к приобретению заводских жеребцов, так как они требовали 
затратного содержания, что было затруднительным при коче-
вом образе жизни. 
Проведение выставок и испытаний предполагалось орга-

низовывать во время меновой торговли, которая, как прави-
ло, осуществлялась киргизами в Оренбурге (во второй поло-
вине августа) и в Троицке Оренбургской губернии (в сентябре) 
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(подробнее о проведении выставок и испытаний лошадей см.: 
[30; 31; 35]). 
Также планировалось создавать временные комитеты 

на учреждаемых выставках в Оренбурге под председатель-
ством военного губернатора и в составе чиновника конноза-
водского ведомства, илецкого уездного начальника или его 
старшего помощника и трех избранных по усмотрению гу-
бернатора киргизов, «более значительных коневодов», с тем 
чтобы иметь возможность наблюдать за состоянием отрасли 
в регионе. 
В качестве премии коннозаводское ведомство планировало 

выделить 400 р. на оба пункта проведения испытаний и выста-
вок (200 р. – в Оренбург и 200 р. – в Троицк) [34, л. 24]. С 1885 г. 
в пяти особых пунктах Оренбургской, Тургайской и Ураль-
ской областей регулярно проходили выставки киргизских 
и калмыцких лошадей [38, с. 1587].
Мероприятия при участии оренбургского рассадника начали 

осуществляться путем передачи шести жеребцов в безвозмезд-
ное пользование киргизам Илецкого и Николаевского уездов 
на следующих условиях: «отделить для выданного жеребца 
15 лучших маток, которых не доить для кумыса, оставляя все 
молоко для приплода, в зимнее время жеребца этого содер-
жать при зимовке в конюшне, на готовом корме; под верх или 
упряж не употреблять, не холостить, не продавать и уступать 
кому-либо для каких-бы то не было целей» [34, л. 58]. В случае, 
если какое-то из этих условий нарушалось, жеребца отбирали 
и взыскивали штраф в размере 100 р. 
По итогам 1875 г. киргизам Тургайской области было усту-

плено 54 жеребца оренбургского рассадника (из них пало 
шесть, в том числе один в пути, пять – от болезней) и роди-
лось 150 жеребят. В период с 1875 по 1880 гг. из оренбургского 
рассадника ежегодно выдавалось по шесть жеребцов конево-
дам Илецкого и Николаевского уездов [37, с. 67]. 
Несмотря на успешное проведения данного мероприятия 

на территории Тургайской области, не все киргизы соблю-
дали правила, установленные коннозаводским ведомством. 
Так в декабре 1876 г. Беклуха-мед-Худай в прошении на имя 
главноуправляющего государственным коннозаводством 
писал, что «… получил одного жеребца серой масти. Содер-
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жал его по предписанными правилам около полутора года, 
но в декабре 1876 г. вынужден был поставить жеребца в ко-
нюшню своего соседа, так как собственная … пришла в вет-
хость и требовала исправления и обновления, к чему тотчас 
и приступил. В последних числах того же месяца конюшня 
соседа …была выломана ночью, и жеребец уведен неизвестно 
кем» [34, л. 110]. Несмотря на упорное непризнание владель-
цем своей вины, ему был назначен штраф в размере 100 р.
В 1884 г. по итогам командировки от коннозаводского ве-

домства П. М.  Медведский отмечал, что «незначительное ко-
личество приплода, полученного в илецком и кустанайском 
уездах от жеребцов оренбургского рассадника, бесследно рас-
творилось в массе киргизских лошадей, тем более что жереб-
цы эти достоинствами не отличались и были весьма посред-
ственные, почему и ожидать от них какого-либо улучшения 
породы едва ли было возможно» [11, с.  25]. 
В 1883 г. граф И. И. Воронцов-Дашков уступил в безвозмезд-

ное пользование состоятельным киргизам-коннозаводчикам 
пять жеребцов текинской породы, которые были отправлены 
из рассадника до места назначения на счет киргизов, кото-
рым они были выданы. Несмотря на «даровую раздачу», кир-
гизы неохотно забирали жеребцов, проходило полгода и бо-
лее, пока они высылали своих людей для их приема. Условия, 
на которых выдавались жеребцы, также не соблюдались, что 
приводили к их гибели. 
Таким образом, мероприятия государственного конноза-

водства по уступке казенных жеребцов в частные руки не при-
вело к ожидаемым результатам. Следующей мерой стало уч-
реждение заводских случных конюшен в трех пунктах региона 
(подробнее о системе заводских случных конюшен см.: [39]). 
Изначально в 1885 г. в Оренбурге было создано нештатное от-
деление заводской конюшни в составе 30 жеребцов, а через 
год состоялось преобразование данного отделения в штат-
ную заводскую конюшню со штатом в 50 жеребцов [33, л. 38]. 
В 1887 г. последовало открытие Тургайской заводской конюш-
ни на 60 жеребцов в Илецком уезде, а в 1888 г. – Кустанайской 
на 50 жеребцов близ г. Кустаная [33, л. 38 об.]. 
Создание заводских конюшен также не было одобрительно 

принято киргизами-коннозаводчиками. В рапорте от 1895 г. 
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управляющий Тургайской заводской конюшней отмечал: «Пре-
жде всего я был удивлен теми ложными взглядами на дело улуч-
шения степной лошади, которые укоренились среди киргиз» 
[32, л. 1]. Первое, что породило возмущение со стороны кирги-
зов – кобылы доставлялись в конюшни «даже помимо желания 
хозяина», таким образом, «порядок сбора принял характер по-
винности», и киргизы зачастую были убеждены, что «с отводом 
в конюшню она [лошадь] уже не будет составлять его собствен-
ность». Во избежание потерь некоторые киргизы ехали на мест-
ный базар, покупали «искалеченную матку за 6–7 рублей» и сда-
вали ее в конюшню, считая свой долг выполненным. Кроме 
того, киргизы не допускали казенных жеребцов в свои табуны, 
так как прошли слухи, «что если в табуне будет казенный жере-
бец, то жеребят от него будут отбирать в казну», а если жеребец 
падет или будет украден, то «надо платить за него 300 руб.» [32, 
л. 1 об.]. 
В феврале 1895 г. управляющий конюшни добился выделения 

средств в размере 1000 р. для покупки жеребят от казенных же-
ребцов в киргизских табунах, с тем чтобы войти в доверие и по-
казать местному населению полезность и нужность деятельно-
сти заводской конюшни, но и эта мера не привела к хорошему 
результату, так как киргизы часто отказывались продавать же-
ребят, объясняя это тем, что «сами хотят видеть этих лошадей 
взрослыми» [32, л. 21]. Только очень немногие согласились про-
дать жеребят по цене не менее 25 р. при том, что запланирован-
ная сумма на покупку одного жеребенка составляла 15 р. 
В конце октября 1895 г. управляющий Тургайской заводской 

конюшни купил у урядника Оренбургского казачьего войска 
Чертыковцева 23 жеребенка, каждый из которых обошелся 
в 20 р. [32, л. 22 об.]. После этого киргизы с большим доверием 
стали относиться к продаже своих жеребят. К началу 1896 г. 
было куплено 76 жеребчиков и уплачено 1363 р. (часть приплода 
была куплена за 15 р.). Таким образом, материальная поддержка 
киргизов весьма благоприятно отразилась на их доверии к дея-
тельности Тургайской конюшни в регионе, «заставив исчезнуть 
нежелательные среди киргизов сомнения…» [32, л. 25 об.].
Кроме недоверия к деятельности заводских конюшен со сто-

роны местного населения, в первые же годы стало понятно, что 
общий штат конюшен в 160 жеребцов слишком мал для улуч-
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шения массового киргизского коневодства. По этой причине 
бывший главноуправляющий коннозаводским ведомством 
И. И. Воронцов-Дашков «вошел с представлением в Государ-
ственный Совет об увеличении штата всех трех конюшен 
до 500 голов в каждой», указывая на то, что «только с доведе-
нием конюшен до указанного комплекта можно надеяться 
на образование в будущем в киргизских степях конского ма-
териала, пригодного для производства ремонтной кавалерий-
ской лошади» [33, л. 39]. 
К концу XIX в. в России остро встал вопрос об источнике 

ремонтирования отечественной кавалерии, так как террито-
рии, пригодные для этой цели на протяжении многих веков, 
перестали удовлетворять нужды армии. Чиновники военного 
и коннозаводского ведомств озаботились поиском лошадей, 
наиболее подходящих для кавалерии. Их выбор остановился 
на киргизских лошадях, которые по своим сформированным 
за много веков качествам в большей степени соответствовали 
типу кавалерийской лошади. Мероприятия Главного управле-
ния государственного коннозаводства по созданию случных 
конюшен были направлены не только на улучшение массово-
го коневодства киргизов, но и с целью развития данной отрас-
ли для дальнейших поставок в ремонт армии. 
Проект графа И. И. Воронцова-Дашкова был поддержан 

в Государственном совете. Длившиеся на протяжении десяти 
лет преобразования конюшен не способствовали улучшению 
коневодства Тургайской области, что объяснялось нескольки-
ми причинами: «крайне нерациональными приемами кир-
гизского коневодства», которые вели к вырождению лоша-
дей, и «сильной устойчивостью киргизской породы», которая 
на тот момент существовала несколько веков и трудно под-
давалась улучшению, чему также не способствовали жереб-
цы калмыцкой и донской пород, которыми комплектовались 
степные конюшни [33, л. 39 об.]. 
Члены Совета государственного коннозаводства после все-

стороннего обсуждения вопроса пришли к заключению, что 
«создать из киргизской лошади ремонтную вообще очень 
трудно, а достигнуть этого с помощью донских и калмыц-
ких жеребцов почти невозможно», так как по своим качествам 
и постоянству породы киргизские лошади пересиливали 
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остальных [29, л. 40]. Совет ведомства признал необходимым 
улучшать киргизскую породу «в себе самой» и для этого уком-
плектовать степные конюшни только лучшими представите-
лями киргизской породы [33, л. 40 об.]. 
Однако и в этом вопросе чиновники государственного кон-

нозаводства встретились с трудностями: качественных поро-
дистых жеребцов киргизской породы было не так много, как 
хотелось бы. «С водворением в степях переселенцев из вну-
тренних губерний киргизская лошадь почти повсеместно пе-
ремешалась с простопородною русскою лошадью» [33, л. 41]. 
Для решения проблемы Совет коннозаводского ведомства 

пришел к необходимости создать рассадник лошадей чистой 
киргизской породы. Предполагалось, что лошади рассадни-
ка будут круглый год находиться на подножном корме и вос-
питываться в суровой обстановке с применением методов 
киргизского коневодства, но исключая неблагоприятные ус-
ловия: доение маток и раннее отлучение жеребят. В качестве 
поддержки планировалось организовать защиту от буранов 
и подкормку овсом и сеном в неблагополучные периоды. 
Рассадники планировалось учредить при Оренбургской 

и Кустанайской конюшнях с общим штатом 500 маток и 50 же-
ребцов (300 маток и 30 жеребцов – для Оренбургского рассад-
ника и 200 маток и 20 жеребцов – для Кустанайского) [33, л. 42, 
42 об.]. Первым шагом к созданию рассадников стало приоб-
ретение полного комплекта производителей на счет сметных 
ассигнований 1899 и 1900 гг. В 1899–1901 гг. было получено 
«уже значительное количество приплода». К 1902 г., кроме 
штатного комплекта жеребцов-производителей по 500 голов 
в каждой, также содержалось 1424 лошади, предназначенных 
на сформирование киргизских рассадников, а именно: 50 ко-
сячных жеребцов, 500 маток, 874 головы приплода. 
Обеспечить продовольствием, уходом и помещением 

такое значительное число лошадей на средства, ассигнуе-
мые по сметам на содержание степных заводских конюшен, 
не представлялось возможным, «в виду чего при составлении 
в 1900 г. сметы Главного управления на текущий 1901 г. в нее 
были занесены расходы на учреждение и содержание двух 
рассадников киргизских лошадей, в сумме 88 902 р.» [33, л. 43, 
43 об.], оставив лишь 10 000 р. на наем добавочной конюшен-
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ной прислуги для ухода за лошадьми рассадника. Но Государ-
ственный совет «признал необходимым отложить учрежде-
ние обоих рассадников до более благоприятного времени 
и исключил из сметы Главного Управления занесенные на их 
содержание кредиты…» [33, л. 43 об.]. 
Спустя год Государственный совет, несмотря на сложности, 

постановил учредить при Оренбургской и Кустанайской за-
водских конюшнях рассадники киргизских лошадей в составе 
20 жеребцов и 200 маток при первой и 30 жеребцов и 300 ма-
ток при второй, и «на покрытие вызываемых … расходов на-
значить к новому в 1902 г. отпуску из средств казны» 78 856 р. 
[33, л. 149]. Создание рассадников в первую очередь было на-
правлено на «разведение в чистоте лошадей киргизской по-
роды и снабжение производителями этой породы трех степ-
ных заводских конюшен» [36, с. 17], что в дальнейшем должно 
было способствовать увеличению поголовья киргизских ло-
шадей в Тургайской области и соседних регионах.

Выводы
Рассмотрев основные направления деятельности Главного 

управления государственного коннозаводства в отношении 
коневодческой отрасли киргизов Тургайской области, можно 
сделать вывод о том, что основными мероприятиями ведом-
ства являлись: выделение казенных жеребцов частным конно-
заводчикам, создание и развитие заводских случных конюш-
ен и формирование рассадников киргизских лошадей на базе 
Кустанайской и Оренбургской конюшен, что было направле-
но в первую очередь на улучшение киргизской лошади, кото-
рая, обладая особыми, выработанными в степных условиях 
качествами, была необходима как источник для обеспечения 
киргизского населения, так и для экономики России, особен-
но для ремонтирования армии. 
В процессе проведения мероприятий коннозаводское ведом-

ство столкнулось с непониманием со стороны местного насе-
ления, что было преодолено путем продуманных действий 
и поощрений, учитывавших особенности кочевого образа жиз-
ни киргизского населения Тургайской области. В целом необ-
ходимо отметить, что работа коннозаводского ведомства осу-
ществлялась постепенно, но плодотворно. 
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Horse breeding of the Kyrgyz of Turgay region  
in the second half of the 19th century

Dar’ya A. Mel’nikova

For many centuries, horse breeding has been the leading branch of animal hus-
bandry of the nomadic peoples of the Southern and Asian regions of Russia. The 
horse played an important role in everyday and economic life, being the main 
means of transportation, source of meat and dairy products, hair and leather. 
The use of horses in the transport industry made it possible for the local nomad-
ic population to earn money when transporting passengers, cargo and goods. In 
the process of annexation and formation of Asian territories as part of the Rus-
sian Empire, the central departments conducted research on the main branches 
of the nomad economy and took measures to maintain and improve them. 
In this article, based on a complex of diverse sources, the main activities 
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