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Абстракт: В статье на основе устных историй и визуальных 

источников потомков татар, дунган, узбеков и уйгуров, 
проживающих в данный момент в городе Каракол показано 
становление   и развитие торгово-промышленного развития города 
в конце 19 и начале 20 века и их влияние на социально-экономическое 
и социально-культурное, в особенности, на архитектурное наследие 
города Каракол. В рамках данной статьи представлена торгово-
экономическая деятельность татарского этноса города Каракол. 
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Настоящая статья произведена в рамках Мастерской “Живая 

память” и Исследовательской площадке Эсимде 
 

К истории кыргызско-татарских торгово-экономических и 
культурных связей 

История формирования татарской диаспоры в Кыргызстане 
началась со времен Великого шёлкового пути, когда существовали 
тесные торгово-экономические связи у народов Поволжья и Средней 
Азии. [1, с.3-16].    В период правления Золотой Орды эти связи 
имели самостоятельный характер в форме меновых отношений. 
После распала Золотой Орды и образования Казанских, 
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Астраханских, Сибирских и другие ханств торговые отношения в 
значительной степени окрепли. [2, с.352].      

После присоединения Казанского ханства к Русскому 
государству русские купцы стали контролировать торговую 
деятельность татар в этом регионе, чтобы самостоятельно выйти на 
рынки Средней Азии. Однако татары имели преимущества в этом 
деле - они хорошо знали язык, культуру, обычаи и традиции 
местного населения. А также немаловажную роль сыграла 
религиозная общность татар с народами Средней Азии, которые 
враждебно относились к иноверцам. Вот как об этом написал 
М.А.Терентьев: -«так как мусульманское население Средней Азии 
враждебно относились в иноверцам, т.е. христианским купцам 
весьма враждебно, то русские купцы всегда старались взять с собой 
кого-то из числа татар или доверяли караваны приказчикам из татар. 
Одно имя служило талисманом и способно было охранять караван от 
кочевников». [3, с.8].    Кроме того, в христианстве платили налог 
(зякат) в размере 5%, а мусульмане только 2,5%. [3, с.25].     Это было 
важным аргументом в торговом деле и поэтому татары часто 
выступали проводниками караванов, ввиду выгоды для русского 
купечества.  

 С середины 18 века политика Екатерины второй открыла новые 
возможности и перспективы для татар, которая даровала 
мусульманскому населению России права и возможности 
культурного и религиозного развития. 

Так, известный туркестановед П.П.Литвинов пишет, что 
матушка императрица способствовала исламизации кочевников и об 
этом она говорит следующее: «… что построение там… для 
главнейших родов мечетей, школ… весьма полезны и нужны… 
Снабдение разных родов киргизских муллами немалую пользу в 
наших делах принести может». А для реализации этого курса и 
мусульманизации кочевников привлекались самые «зрелые» 
представители ислама в России - татар Поволжья. [2, с.355-356].      
Следовательно, не только татарские купцы, но и «религиозные 
миссионеры в значительной мере утвердили исламское 
мировоззрение в сознании кочевых народов и упрочили свое влияние 
на них». [4, с.153].       
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«Торговая деятельность татар в Туркестане сопровождалась и 
идеологическим проникновением в их быт, исламизацией кочевого 
религиозного сознания, внедрением в него начал мусульманского 
права (шариата), что было выгодно для решения торгово-
экономических дел, так как обычное право (адат) кочевников не 
знало института частной собственности и всех вытекающих из него 
имущественных отношений» [2, с.355]. Татары оказали сильное 
влияние на систему образования, духовную культуру местного 
населения.  Они строили мечети, обучали детей арабской грамоте. 

В историческом процессе присоединения Кыргызстана в состав 
Российской империи, в установлении дипломатических отношений 
активное участие принимали татары. Одним из известных 
представителей татарского народа Файзулла Сейфулин являлся 
связующим звеном между кыргызскими и татарскими властями. Его 
дело продолжил Файзулла Ногаев. Во многих российских миссиях в 
Среднюю Азию и азиатских миссиях в Россию участвовали татары в 
качестве купцов, дипломатов, переводчиков и проводников. [5, с.17].        

Однако ситуация изменилась после присоединения данной 
территории к Российской империи. Власти опасались на растущее 
влияние татар в системе образования и религии, что при 
необходимости они могут объединиться с местным населением 
против царской России в регионе и стремились ограничить влияние 
татар на кочевое население. Так генерал –губернатор К.П.Кауфман в 
1868 г. выгнал всех мулл Уфимского муфтията главным образом из 
Семиреченской области [6, с.357]. Так в сфере образования стали 
переходить к системе Н.И.Ильминского – повсеместно открывать 
русско-туземные школы для детей коренных национальностей как 
альтернативную систему образования существующим 
новометодным школам. 

Со стороны Российской империи   борьба за ограничение 
влияния татар среди кочевников-кыргызов было закреплено в 
«Положении об управлении Туркестанским краем», утвержденным 
12 мая 1886г. Татарам было поставлено непреодолимое препятствие 
в статье 262, где   писалось «приобретение земель и вообще 
недвижимых имуществ в Туркестанском крае лицам, не 
принадлежащими к русскому подданству, а равно всем, за 
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исключениями туземцев, лицам нехристианских исповеданий 
воспрещается». [7, с.208.].   

Это Положение препятствовало торгово-экономическим 
интересам татар и осуществлению коммерческой деятельности на 
территории Кыргызстана. Однако к моменту выхода этого 
Положения многие татары в Кыргызстане владели   собственностью 
и имуществом.   

Можно сказать, что «поиск новых рынков сбыта, как и 
караванных путей в   еще малоизведанный Западный Китай и 
далекую Индию, в целом расширение торговых связей со степными 
народами Туркестана привел татарских купцов в кыргызские 
кочевья. Они были одним из первых, кто прибыл в Кыргызстан на 
постоянное место жительство» [8, с.14].   

Первые переселенцы, начиная со второй половины 19 века 
(1855г.), т.е. с момента присоединения края к Российской империи, 
поселившиеся вдоль торговых путей -  Нарын, Ат-Баши, на берегу 
озера Иссык-Куль и др. информировали родственников, знакомых о 
новых землях, о возможностях устройства на данном конкретном 
месте…    Вот одно из писем середины 19 века: «… я лежу на берегу 
голубого озера, далее луга, на полях зреет пшеница, а в дали видны 
белоснежные горы…» [9, с.54].   

Так на побережье озера Иссык-Куль, в селах Тамга, Шалба, Ак-
Суу, в городах Нарын, Токмак появились татарские семьи. Северная 
часть Кыргызстана была присоединена к России раньше, чем южная 
и по этой причине первые татары из России стали жить в этой части. 
А также это было связано с тем, что через север Кыргызстана 
попадали на рынки Китая в направлении Кашкара и открытие 
менового рынка в селе Ат-Баши.  

 
Экономическая деятельность города Каракол 

в конце 19 и начале 20 века 
Город Каракол основан на караванном пути 1 июля 1869г.  и 

является один из первых городов в кочевой Средней Азии. Это 
уникальный город с многонациональным населением.   

Уже в 1870 г. в гостином дворе бойко торговали, по городу было 
разбросано несколько домов и одна из улиц (в направлении на 
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Иссык-Куль) почти вся застроилась, а еще через два года в городе 
насчитывалось 80 домов, 52 лавки, 5 мельниц, казармы, построенные 
из еловых брёвен, срубленных в Каракольском ущелье. Следует 
отметить, что в 1870 году из 130 человек первооснователей Каракола 
русские составляли 17 человек, 109 татар, из них 72 мужчины, 37 
женщин, основным занятием которых была меновая торговля и 
отчасти сельское хозяйство [10.с.27-33].    

При том, что традиции русской культуры на тот момент были 
определяющими.  В 1872 году насчитывалось 150 человек, большую 
часть которых составляли татары и узбеки, выходцы из Ташкента и 
других городов и сёл Туркестана. Начиная с 1875 года темпы роста 
города несколько увеличились.  

К концу 1877 года население городка увеличилось за счёт 
беженцев-дунган из северо-западного Китая. В 60-70-х годах в 
районах Северо-Западного Китая восстали дунгане против 
угнетателей Цинской империи. Дунгане-повстанцы видели спасение 
в России. Часть дунган во главе с Юсуп-Хазрет в ноябре 1877 года 
прибыла в Каракол. Они и составили ядро дунганского населения 
дореволюционного Каракола [18.]. 

С 1890 года в Караколе начали селиться переселенцы из 
Украины, губерний Черноземного центра и Поволжья. Особенно 
большой приток переселенцев в котловину озера Иссык-Куль, в том 
числе и в Каракол, был после неурожая в ряде губерний европейской 
части России в начале 90-х. 

В 1897 г. было около 8 108 горожан. Пржевальск (город носил 
это имя с 1889 по 1921 и с 1939 по 1992 г.) стал самым большим 
городом на территории нынешнего северного Кыргызстана, центром 
обширного уезда, активно развивавшимся торговым и 
экономическим фокусом Прииссыккулья [11.]. Транзитная и 
базарная торговля легла в основу роста обширной купеческой 
прослойки.  

В начале XX в. из 102 торговцев города 78 были татарами. 
Доходы от торговли составляли 34% бюджета города, в 1907 г. 
оборот 302 торговых точек достигал 1191 тыс. руб. [11.]. 
Владельцами разных видов и форм предпринимательской 
деятельности в городе Каракол были представители разных 
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национальностей. Согласно данным Иссык-Кульского областного 
архива перечень фабрик, заводов и торгово-промышленных 
предприятий в городе Пржевальске на 1912 год с их владельцами   
выглядел следующим образом: 

1.Кожевенные заводы: Тазитдинов и Ф. Сулейманов, 
С.Мамедбаев, А.Ниязхолжаев, М.Бурхомбеков, А.Шариф-Ходжаев, 
Ф. Маленьких, С.Диняр-Ходжаев, Ш.Иманов, М.Азам-Ходжаев, 
И.Осенев, А.Таш-Мухамедов, Х.Абдулвалиев и др. 

2.Мельницы: Карымов, Н.Петухов, А.Мануленко, С.Колесник, 
С. Степанов, А. Захаров, и др. 

3.Искусственных вод: Д.Шахворостов, С.Неверов. 
4.Кишечные фабрики: Дюршмид. 
5.Маслобойные: Бабкин, М. Маджифу, М.Мухтарова, П.Шилин, 

Т.Шайкин, И.Назаров, Н.Назаров, М.Масыфя, М.Машанло, 
А.Раджанов, Т.Токтосумбаев и др. 

6.Пивоваренные: Торопкин, Бедорев, Котков, Ильин и др. 
7.Аптека: Б.Коган. 
8.Аптекарские магазины: М.Шишилькевич. 
9.Бакалейные: Д.Ильин, Н.Пугасов, А.Каитан, В.Дьяков, братья 

Идрисовы. 
10.Бани: Язовского. 
11.Галантерея: Бр.Идрисовы, И.Абрамов, Бр.Давлетдины, 

Ш.Ибрагимова, Х.Абдулвалиева, Тазитдинов и Сулейманов, 
Филотов, К.Ахунов, А.Стыценко. 

12.Игрушки: А.Кайтан, Торговый дом Пугасов, Бр.Идрисовы. 
13.Железо: Торговый дом Г.Шахворостова, М.Хошанло, 

Бр.Абдны, Г.Идрисова, А.Кайтан.   
14.Земледельческие машины и орудия: Товарищество Столь и 

Ко, торговый дом Г.Шахворостов с С-ми, А Волков, Д.Ильин. 
15.Золото и серебро: Торговый дом Н.Пугасов с С-ми. 
16.Кожа: Ф.Маленьких, К.Иванов,   Е.Зеленин, 

А.Шарифоджаев, А.Язходжаев.   
17.Ковры: М.Турумходжаев; А.Актасманов, А.Абдраимбаев. 
18.Керомин: А.Болохов; А.Кайтан, Бр.Идрисовы. 
19.Колбасные: И.Ципалов. 
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20.Краски: А.Болохов, Бр. Идрисовы, И.Абдраимов, 
Х.Абдулвалиев. 

21.Контора транспортная. Российского общества. 
22.Лесной склад: И.Морозова. 
23.Манафактура: Б.Ибрагимов, В.Рафиков, И.Слинджабаев, 

К.Муллабабаев, А.Шадабаев, Е.Курманбаев, Б.Дальгинбаев, 
М.Изирбаев, А.Аюряев, М.Исамухамедов, Тазитдинов и 
Сулейманов, Х.Абдулвалиев. 

24.Мучной склад: А.Каримов. 
25.Машины швейные: Зингер и Ко. 
26.Номера для приезжих: А Кайтан. 
27.Обувь и галоши: А.Кайтан, Бр. Идрисовы,А.Волохов. 
28.Посуда и скобяные товары: Д.Ильин, Г.Назаров, Г.Идрисов, 

А. Каримов, Т.Ниязмагометов, К.Курбанов. 
29.Скот: Д.Ильин, А.Каримов, Т.Ниязмагометов, К.Курбанов. 
30.Сырье: К.Сальманбаев, А.Разыкджанов. 
31.Табачные: А.Кайтан, Бр.Идрисовы, Торговй дом Пугасова, 

Д.Ильин. 
32.Чай и сахар: Таиббаев [12.].   
 
В своем исследовании на основе устных историй и визуальных 

источников потомков татар, дунган, узбеков и уйгуров, 
проживающих в данный момент в городе Каракол будет показано 
становление   и развитие торгово-промышленного развития города в 
конце 19 и начале 20 века и их влияние на социально-экономическое 
и социально-культурное, в особенности, на архитектурное наследие 
города Каракол.  

Купцы, в основном татары и узбеки торговали товарами, 
привезенными из Ташкента и Андижана.  А в Караколе и его 
окрестностях скупали шерсть, кожу, скот, воск, мед, зерно и 
отправляли в основном в Андижан.  В Караколе известными   
купцами того времени были татары -  А.Г. Каримов (владелец 
мельницы, мучного склада), Ф.Х. Сулайманов (магазины, 
кожевенный, лесопильный завод и др.), Х. Абдулвалиев (галантерея, 
кожевенные заводы и др.), братья Урмеевы (кожевенный завод), 
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братья Идрисовы (бакалейные изделия), В.Г.Рафиков 
(мануфактурными изделиями), и др. 

 

 
Фотография из личного архивного фонда Равиля Вахитова, внука 

Фатиха Сулайманова 
 

«Мой дед Фатих- купец первой гильдии» 
Внук купца Фитиха Хадиевича Сулайманова – Равиль Вахитов, 

известный журналист Кыргызстана, на основе его дневников 
рассказал о своем   знаменитом дедушке.   

Становление торгово-предпринимательской деятельности 
татарского купца Фатиха Хадиевича Сулайманова (1867-1965гг.)  в 
городе Каракол прошло все стадии - начало, расцвет и закат и 
является уникальным для становления экономики города Каракола. 
Личность Фатиха Хадиевича Сулайманова была несправедливо 
забыта временем. Хотя он, как никто другой, заслуживает доброй 
памяти. Сейчас эту фамилию, знают только те, кто хоть немного 
знаком с историей города Каракол.  Фатих хажи Хадиевич 
Сулайманов, житель города Пржевальска, был известный в 
Туркестане купец первой гильдии. Торговый дом под его 
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руководством поставил на ноги всю городскую торговлю в 
Пржевальске в начале двадцатого века. В своем дневнике, 
рассказывает его внук Вахитов Равиль он обращается к своим детям 
и потомкам и пишет: «Что когда мать отправляла его в дальний путь, 
она его поцеловала, дала немного денег на дорогу и сказала: «Сынок 
служи честно, никогда никого не обманывай, не дай Бог свернуть 
тебе с правильного пути и запятнать свою честь! Если я услышу о 
тебе что-то дурное, то считай, что в этот черный день умерла твоя 
мать»».  

Эту материнскую заповедь дед Равиля Вахитова пронес через 
всю жизнь и с благодарностью вспоминал свою маму и ее заповеди, 

которые помогали 
ему в трудные 
времена. Он завещал 
своим потомкам 
никогда не делать то, 
что противоречит 
законами религии и 
государства.  

«В то время 
крестьяне старались 
одного из детей 
отправлять на 
чужбину, чтобы 
овладеть каким-либо 
ремеслом. Родители 
снарядили Фатиха в 

город в январе 1886 года, отправив его к родному дяде купцу Исхаку 
Габдулвалиеву».  Так началась самостоятельная жизнь юноши. 
Вначале он «работал прислугой, накрывал стол, встречал гостей, 
помогал раздеваться и одеваться, ждал, когда гости разойдутся. А 
через полгода Фатиха взяли в магазин подметать полы, вытирать 
посуду, помогать приказчикам. Вскоре он, став лучшим продавцом, 
начал служить доверенным купца Исхака».  

В 1892 году он сказал дяде, что «решил решительно заняться 
торговлей. Дядя Исхак отнеся к его просьбе неброжелательно. Ему 
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невыгодно   было отпускать такого толкового работника, сильного в 
бухгалтерии, но все же отпустил. Помогли ему в становлении его 
братья, которые поддерживали его и давали ему советы. В 1894 году 
Фатих женился на дочери татарского купца Хадимакзума –Галие. На 
свадьбу приехали его родители и гости из родного села Маскара. 
После дела деда Фатиха пошли в гору, он купил в рассрочку дом 
русского купца Куприя. В 1897 году дед приобрел у местного 
офицера Смирнова дом, который находился напротив городского 
сада (парк имени Пушкина)». 

О начале торговой деятельности деда Вахитов Равиль 
рассказывает следующее - «Мой дед Фатих начал свое 
самостоятельное дело в двадцать пять лет в феврале 1893 года, 
приехав в Пржевальске из Верного, он открыл лавку на базаре. 
Вначале жил в гостинице, а затем снял квартиру напротив татарской 
мечети. Торговую деятельность начал с девяноста двумя рублями в 
руках, одолженными у токмакского купца Юсуфа и товаром, взятым 
в долг под реализацию. А в 1914 году его капитал составлял уже 
свыше трехсот тысяч рублей золотом и большей недвижимостью.  
По тем временам это была неслыханная сумма».  Так основу его 
благосостояния составляла торговая деятельность, которая была и 
остается одной из самых доходных сфер бизнеса. 

«В 1911 году Фатих Сулайманов, Зайнитдин Тазитдинов, братья 
Ибрагимовы: Ахтам, Исхак, Ваккас, Габбас организовали торговый 
дом «Сулайманов и К». Пржевальские купцы объединились сроком 
на 5 лет. При его организации каждый из его членов внес 
определенную сумму денег: Фатих, Зайнитдин, Ахтам по 3000 
рублей каждый, братья Ваккас, Исхак, Габбас по 600 рублей каждый. 
Первоначальный капитал составил в общей сложности 160 тысяч 
рублей золотом». 

После открытия торгового дома дела пошли успешно, так 
«прибыль была ощутимой, к 1914 году   оборот капитала достиг 
одного миллиона рублей». Деятельность торгового предприятия 
вышла далеко за пределы Туркестана. Так, «успешный 
предприниматель Фатих  умело осуществлял  общее руководство; 
отличающийся предприимчивостью и честностью в отношениях с 
партнерами Зайнитдин вел бухгалтерский учет; прекрасно  владел 
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русским языком старший из четырех братьев Ахтам, благодаря этому 
приказчикам не приходилось пользоваться услугами переводчиков; 
у Исхака  был большой круг знакомых в уезде, он в совершенстве 
знал кыргызский язык, обычаи местного населения, это помогало 
ему в торговле  на далеких джайлоо и стойбищах; постоянно 
пребывал в разъездах Ваккас, он управлял магазинами в Верном, 
Чилике и Каркаре; за все ответственные поручения по оптовым 
закупкам товаров и переговорам  по установлению связей с 
торговыми домами  и ярмарками отвечал исполнительный Габбас».  

Все они прошли за короткое время путь от обычных 
провинциальных предпринимателей до известных купцов 
Туркестана. «У торгового дома было 13 магазинов в своем и 
соседних уездах: в Пржевальске, Верном, Токмаке, Чилике, 
Проебраженском, Рыбачьем, Покровке, Кольцовке и Каркаре. Были 
открыты кожевенный завод в Шаты по изготовлению обуви; завод по 
переработке мяса в Пржевальске; два лесопильных завода в Большом 
Жаргылчаке и один в Тамге; были построены и спущены на воду два 
парусных баркаса для перевозки грузов по Иссык-Кулю; построен 
склад лесоматериалов, дом, контора, почтовая станция в Жел-Арыке; 
хоздвор, лесосклад и контора в Пишкеке. Размах у торгового дома 
был значительный, только в пржевальских магазинах работали 
тридцать три приказчика. Лично Сулейманову еще принадлежали 
два больших дома, склад, фруктовый сад в девять десятин в 
Пржевальске, 47 ульев в Чонташе, три дачи на берегу озера». 

В 1913 году на празднование трехсотлетнего юбилея Дома 
Романовых, ТД «Сулайманов и К» арендовал большой павильон в 
Верном (ныне Алматы), где представлял достижения Пржевальского 
уезда: «продукцию, изготовленную кожевенным заводом, различные 
деликатесы, модели построенных баркасов, выращенных 
породистых лошадей, за это купцы были награждены почетными 
грамотами. Около ста английских породистых лошадей 
Сулайманова участвовали в те дни в престижных скачках. За 
призовые места рысаки Пальмира, Глория, Аргун получили 
солидные денежные вознаграждения. А Фатих Сулайманов был 
награжден золотой и серебрянной медалями Императорского двора 
за то, что сумел вырастить прекрасных скакунов-рекордсменов. За 
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активное участие в праздновании Пржевальская городская управа 
отметила ТД «Сулайманов и К» благодарственными письмами». 

 

 
Дом купца Сулайманова, сейчас ул. Жамансариева, 166.  

(Фотография из Иссык-Кульского областного архива. Коллекция 
фотодокументов.Оп.1. п.21.). 

 
В дневнике, рассказывает Вахитов Равиль, дед пишет: 

«…несмотря на такое богатство, мы, этим не довольствуясь, 
захотели еще большего. Такова, видно, человеческая натура, что 
имеешь бывает недостаточно, хочется еще большего. Нам захотелось 
иметь пароходы, которые бороздили бы лазурную гладь озера 
Иссык-Куля. Эта мечта не давала мне покоя. В 1914 году при 
посещении ярмарки в Макарьево я заказал два парохода на заводе в 
Сормово под названием «Тянь-Шань» и «Иссык-Куль». Но моя 
мечта не осуществилась, началась первая мировая война, немецкие 
инженеры уехали в Германию». 

Но счастливые времена длились недолго. «Начало мировой 
войны стало началом неудач в деятельности торгового дома, а затем 
был беспощадный бунт 1916 года, который привел к разорению». 
Все свое состояние Сулайманов потерял в результате восстания. 
«Потери во время бунта составили: магазин с товарами в Караколе, 
три с половиной тысячи баранов, сто голов племенных английских 
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лошадей, две лесопилки в Жаргылчаке, одна лесопилка в Тамге, два 
парусных баркаса, шестьдесят лошадей, которые спускали лес с горы 
Жаргылчака, восемьдесят тысяч плах, хранившихся на складе в 
Рыбачьем, угнали шестьдесят бричек и шестьдесят лошадей с ними, 
которые возили лесоматериал из Жел-Арыка в Пишкек, а также 
шестьдесят волов с бричками. Уничтожили почтовую станцию в 
Жел-Арыке, забрали десять повозок, тридцать шесть лошадей и 
оборудование почтовой станции. Все имущество, уничтоженное 
восставшими, составляло двести пятьдесят тысяч рублей золотом».   

У Фатиха Сулейманова остались «два дома в Пржевальске и 
фруктовый сад. Ему пришлось продать большой сад за двадцать 
тысяч рублей. Затем он восстановил часть лесопильного завода в 
Жаргылчаке, купил заново баркас, вновь построил почтовую 
станцию в Рыбачьем, посеял на 160 десятинах земли пшеницу и 
снова начал свою коммерческую деятельность».   

Однако, «дома, магазины, которые они восстановили после 
восстания, вскоре были конфискованы большевиками». Эти 
невзгоды, обрушившиеся на них, Фатих Сулайманов считал божьей 
карой. И никого не винил. «От былого богатства ничего не осталось. 
Деятельность ТД «Сулайманов и К» оборвалась».  

В 1905 году Фатих Сулайманов совершил хадж в саудовскую 
Аравию. По дороге он пишет дневник и «для каждого из своих 
сыновей и дочерей он написал историю своей родословной, о 
неожиданных поворотах своей судьбы, о взлетах и падениях, и о том, 
что честность, трудолюбие дают возможность человеку управлять 
своими делами, описал как он выбился в люди благодаря своему 
труду, природной смекалке, бережливости и усердию». 

Дальнейшая судьба учредителей сложилась следующим 
образом: «Зайнетдин хажи был сослан в Поволжье, после 
освобождения, по дороге домой заболел и умер, похоронен под 
Самарой. Ахтам хажи бежал из Пржевальска, когда домой пришли с 
обыском из ЧК. Дальнейшая его судьба неизвестна. Остальные 
братья Ибрагимовы, отсидев различные сроки, умерли от болезни. 
Все их имущество было конфисковано. Сам Фатих Сулайманов был 
арестован органами ГПУ, отбывал тюремный срок в городе 
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Ташкенте. День своего освобождения был самым счастливым в его 
жизни».  

В начале своего дневника Фатих Хадиевич Сулайманов 
написал: «что он задался рассказать, что ему известно о предках, о 
своей жизни, о наиболее важных событиях, о его взлетах и 
падении… Так же, как наши предки мы умрем, пусть потомки 
вспомнят о нас и помолятся за нас». Умер Фатих хаджи Сулайманов 
в 98 лет в 1965 году и по мусульманским законам похоронили как 
столетнего [13.].   

 
История купца 1-й гильдии Хамзы Абулвалиева 

О влиятельном татарском купце города Каракол Хамзе 
Абулвалиеве, который был дедушкой по материнской линии 
поделилась его внучка Роза Айтматова. Устная история о Хамзе 

Абдулвалиеве примечательна тем, 
что он сделал большой вклад в 
развитие города как меценат и 
благотворитель, пользовался 
большим уважением у горожан за 
свои человеческие качества и 
гуманность в помощи обездоленным 
людям того времени.  

А если говорить о его торгово-
предпринимательское деятельности, 
то это пример успешного торгового 
капиталиста, который своим 
упорством и неустанным трудом 

добился значительных успехов в разных видах коммерческой 
деятельности.  

Вот как рассказывает Роза Айтматова о его прибытии на Иссык-
Куль с целью открытия своего дела.  Так, «в один из дней (примерно 
1880 г.) Хамза покинул многочисленную родню, молодую жену с 
сыном и отправился в путешествие вместе с караваном, шедшим по 
Великому Шелковому пути из Оренбурга в Китай. Он хотел увидеть 
новые земли, найти новые рынки, обрести новых партнеров и 
развернуть свою торговлю на международном уровне, чтобы 
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преумножить свое богатство. Одним из пунктов следования каравана 
был город Каракол, расположенный на берегу озера Иссык-Куль. 
Хамза был настолько очарован озером и его природой, что, не 
раздумывая, отстал от каравана. Оценив обстановку, смекалистый 
купец решил открыть на первых порах небольшое дело. Для этого он 
сначала подружился с местными деловыми людьми, изучил спрос, 
потом открыл свое дело: из России Абдувалиев возил ткани. 
Переезжая на телегах с одного постоялого двора на другой, ночевал 
в караван-сараях, менял лошадей, телеги и, наконец, приезжал на 
кыргызскую землю. Хамза развозил ткани по разным жайлоо. Если 
раньше местные женщины довольствовались тем товаром, что им 
привозили из города Каракол отцы или мужья, то теперь у них 
появилась возможность собственного выбора. Характер у Хамзы был 
своенравный, крутой, но, поскольку он был человеком дела и чести, 
слов на ветер не бросал, оттого и приобрел в местных деловых кругах 
репутацию достойного и справедливого партнера, надежного друга.  
Благодаря своей предприимчивости и трудолюбию купец Х. 
Абдувалиев прочно встал на ноги. Пригласил на Иссык-Куль 
младшего брата и сестру – Ахмедгали и Галию. Теперь братья 

Абдувалиевы вели совместное дело. А Галия на Иссык-Куле 
вышла замуж за самого богатого скотопромышленника Гали ажи 
Рафикова» [14.].  

“Разнообразные фабрично-
заводские изделия продавались в 
торговых точках, 
принадлежавших Абдувалиевым: 
мануфактура и галантерея, 
железно-скобяные товары, лаки, 
краски и олифа, волос и щетина. 
Можно удивляться деловой 
предприимчивости Хамзы, 
который, заведя связи с 

кыргызскими скотопромышленниками, построил кожевенный завод 
в южной части Каракола.  Его продукция находила сбыт в городе и 
уезде и даже в Центральной России” [15].       
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Так как Хамза длительное время находился вдали от семьи, по 
шариату он мог жениться еще раз. «Его вторая жена Газиза родилась 
в знатной татарской семье в Сибири (г. Семипалатинск). Она была 
сестрой жены Исхакбая, дяди Хамзы. Исхакбай-хажи к этому 
времени уже достиг высокого положения и стал одним их ярких 
представителей религиозной элиты Центральной Азии. Он был 
единственным купцом I гильдии в городе Верном. В высших кругах 
тогда состоятельные семьи стремились породниться с семьями, 
имеющими не менее высокое положение в обществе. Тот факт, что 
Хамза мог жениться на дочери столь представительной семьи, 
свидетельствует о том, что с ним считались. Это было примерно в 
1887 году, ему было уже около 35–37 лет». 

 

 
Бывший дом купца Абдувалиева Х. - деда кыргызского писателя со 
стороны матери Ч. Айтматова (галантерейные товары, краски, 
лаки, олива, скотопромышленник, кожевенные заводы, шерсть, 

кожа, щетина). Ныне медицинский центр «Медер». ул. Токтогула-
Ленина. Современные владельцы изменили облик здания. 

(Фотография из Иссык-Кульского областного архива. Коллекция 
фотодокументов.Оп.1. п.142.). 

 
Говорят, рассказывает Роза Айтматова что «Газиза была 

среднего роста, статная, белокожая, овальное лицо с прямым носом, 
глаза с большим красивым разрезом... Она была воспитана в 
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религиозных традициях, имела спокойный и ровный характер, и это, 
по-видимому, помогало ей гасить необузданный темперамент 
вспыльчивого мужа. Может быть, поэтому им удалось создать 
большую, состоятельную, благочестивую семью. У них родилось 
восемь детей – четверо сыновей и четыре дочери: Шариф, Зайнаб, 
Сабир, Мухаммат, Гульша, Асьма, Нагима, Абдулла» [14.].   

Торговые дела Хамзы и его брата шли успешно, связи все более 
и более укреплялись, и расширялись. Они купили баржу, которая 
перевозила грузы из Рыбачьего в Каракол и обратно. Построили 
торговые ряды, напоминавшие “Гостиный двор” в Санкт-
Петербурге. 

 

 
Торговый ряд на улицах Караванной (сейчас Джусаева) и 
Токтогула, принадлежал Хамзе Абдулвалиеву и его брату. 

(Фотография из Иссык-Кульского областного архива. Коллекция 
фотодокументов.Оп.1. п.266.). 

 
В то время информацию о том, какую продукцию и где в 

Центральной Азии можно приобрести, печатали в “Сибирском 
торгово-промышленном ежегоднике”. «В частности, самый ранний 
номер этого журнала, сохранившийся в национальной библиотеке 
КР, датируется 1896 годом. В нем, а также в ежегодниках за 1901, 
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1913–1915 годы приводятся адреса магазинов и фабрик, 
принадлежащих братьям Абдувалиевым, а также перечисляется, что 
там производится и продается». 

X. Абдувалиев пользовался уважением горожан не только за 
деловые, но и высокие человеческие качества, за свои 
принципиальность и гуманность. «Об этом свидетельствует 
следующий факт: в 1907 году он состоял в числе горожан, имевших 
право избирать выборщиков в Государственную Думу. В 1908 году, 
как домовладелец, значился в списке каракольцев, избиравших 
депутатов городского общественного самоуправления. Его 
недвижимое имущество составляло, по городской оценке, тех лет 
1120 рублей золотом, с которого он аккуратно и добросовестно 
уплачивал сборы и налоги в пользу города» [14].    

Занимался Хамза и благотворительностью. «Об этом, пожалуй, 
лучше всего свидетельствует обращение к имущим людям с 
призывом оказывать помощь бедствующим кыргызам, 
неустроенным русским новоселам и голодающим горожанам. Это 
обращение было опубликовано в весеннем номере газеты 
“Семиреченские областные ведомости” за 1913 год. Подписали его 
шесть человек: генерал-майор Я.И. Корольков, член русского 
географического общества, городской староста Власов и работники 
торговой системы X. Абдувалиев, Сулейманов, Ильин и Рафиков». 

После рождения Нагимы Хамза решил, «что в этом доме стало 
тесно его семье, и купил другой, двухэтажный особняк. Он 
находился на углу улиц Крупской и Октябрьской. Именно в этом 
доме была известная на весь Каракол девичья гостиная 
Абдулвалиевых» [14]. 

С приходом советской власти Абдулвалиев, по рассказам мамы 
Нагимы, правильно оценил обстановку. Психологически он был 
подготовлен революционно настроенным старшим сыном Сабиром 
к переменам в общественном строе и потому был готов к тому, что 
все его движимое и недвижимое имущество будет 
муниципализировано и национализировано.  

«Так и случилось. Дома, магазины, сады, баржа, средства 
передвижения для зимнего и летнего периода, а также сбережения, 
накопленные за всю жизнь, – все это перешло во владение 
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большевиков. Взамен Хамза получил маленький двухкомнатный 
домик возле любимого сада. Там они и стали жить с женой. Все дети 
уже выросли, стали самостоятельными и разъехались. А Хамза 
занимался своим любимым делом – садоводством, сдавал урожай 
государству. Яблоневый сад, выращенный Хамзой и его сыновьями, 
тоже оказал большое влияние на развитие садоводства в Иссык-
Кульской области.  

В 1930 году Сабир забрал отца с матерью в Ташкент. Через год 
умерла бабушка Газиза. Теперь дед остался один. Словно пара 
верных лебедей, Хамза с Газизой при жизни никогда не 
разлучались… Как только любимая покинула этот мир, дедушка, не 
вынеся одиночества, вскоре тоже умер» [14]. 

Абдувалиевы одними из первых начали развивать садоводство 
в регионе, и сейчас на Иссык-Куле нет ни одного двора, в котором не 
было бы сада. Их сады украшают и без того красивую природу 
Иссык-Куля, они приумножают благосостояние народа. «Как 
говорят в народе, “вода течет по тому арыку (руслу), где и раньше 
вода текла”. Как бы советская власть ни преследовала потомков 
Хамзы, они унаследовали от него его самые лучшие качества. Все 
они выросли честными, порядочными, принципиальными людьми, 
которые могли бы украсить любое общество...» [14].   

Как известно, в XIX веке в Каракол приезжали мужественные, 
не боящиеся трудностей, предприимчивые люди из разных стран. 
Одним из таких успешных и предприимчивых людей был дедушка 
по материнской линии Розы Айтматовой -  Хамза Абулвалиев. 
«Своим неустанным трудом они превратили его в крупный уездный 
и административный центр. Слава о Караколе как о благодатном крае 
разносилась во все концы Центральной Азии и за ее пределы, 
деловые люди стремились попасть в этот город» [14].  

 
История татарской мечети в городе Каракол 

В 1830-1848 гг.в верхней части селения Каракол казанскими 
муллами М.Башировым и  Х.Темирбулатовым была построена малая 
мечеть, в которой распространяли сведения об исламе и обучали 
местных священослужителей.Трудовая деятельность татар 
совместно с другими этносами преображала облик 
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застраивающегося Каракола. В конце 70-х годов 19 века в Каракол 
из Казани приехал вместе с семьей   Мулла Шакир Мужабиров. Он 
взялся за возведение в уездном центре – Караколе большой 
деревянной мечети на пожертвования, собранные татарскими 
купцами. 

 

 
Фотография из Иссык-Кульского областного архива. 

(Фотография из Иссык-Кульского областного архива. Коллекция 
фотодокументов.Оп.1. п.22 .). 

 
Строительсов мечети началось летом 1878 году и завершилось 

через 9 лет в 1887 году. Рядом с мечетью построили здание медресе, 
в котором проводились занятия по изучению Корана и 
образовательным предметам. Строительный материал 
заготавливался на лесопильном заводе татарского купца Фатиха 
Сулайманова в селениях Джаргылчак и Тамга, а затем на его 
барскасах перевозился по Иссык-Кулю. В медресе учились дети не 
только татар, но и кыргызов, уйгуров, узбеков и других мусульман.  

В последствии медресе стало новометодной школой 
Гаспринского, поскольку в ней дети наряду с религиозным 
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образованием  получали светское.В здании мечети могли 
разместиться более 100 человек.В ней имелись отдельные 
просторные  залы для мужчин, женщин и детей., а также для 
проведения образовательных мероприятий.  

Рядом  с мечетью,  с северной и южной стороны были 
сооружены два величественных минарета. Высота одного из них 
составляла 31 метр, другого 20 метров. При советской власти 
отношение к религии изменилось.В 30-годы прошлого века мечеть 
была закрыта. В 1939 году летом при большом скоплении народа и 
милиции с помощью лебедок разрушены оба минорета.  

Вот как об этом рассказвает Рашид Насибулин, руководитель 
ОО «Татулык»: « Когда сносили Минарет  и купол с золотым 
полумясецем народ стоял издали и плакал... И как мечеть она 
проработала до 1935 года. И затем Указом Сталина, который начал 
уничтожение церквей, мечетей и под закрытие попала татарская 
мечеть и его передали в Госкино. Так, с 14 мая 1935 года мечеть 
передали в Госкино и до развала Советского Союза, до конца 1990 
года она проработала как кинотеатр «Иссык-Куль».  

Потом передали спортшколе и там организовали баскетбольный 
зал. А в 1992 году по просьбе мусульман города Каракол (еще был 
Пржевальск), в частности наша татарская диаспора ОО «Татулык» 
попросили мэрию города Каракол передать мусульманам.  И указом 
мэра Абдурехменовой передали не только мечеть, но и 2-х этажное 
здание угловое здание Ак-мечеть, где молились женщины. Вот этот 
весь комплекс передали мусульманам города…» [17]. 

Современный вид татарской мечети с примитивными деталями 
и грубым рисунком оконных переплетов не очень выразителен. 
Однако еще в середине прошлого века, когда это здание 
использовалось в качестве кинотеатра, здесь сохранялись все 
первоначальные детали - профилированные стрельчатые арки, 
необычный аркатурный пояс вверху фасадной стены, лепные 
наличники и пилястры (нижнее фото).  

Татары являются частью полиэтнического населения 
Кыргызстана и имеют более 175 –летнюю историю проживания на 
кыргызской земле. Приехав и расселившись в разных частях 
Кыргызстана, начиная со второй половины 19 века, они считают 
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Кыргызстан своей Родиной. На данный момент по данным 
Национального стат. комитета КР на начало 2019г.количество татар 
составило   26992 чел. (0,4%) населения республики [19]. 

На разных этапах истории б. СССР татары, как и другие этносы 
Кыргызстана пережили трудные времена коллективизации, второй 
мировой войны, годы послевоенного восстановления, эпоху 
перестройки и рыночных отношений и смогли сохранить свою 
самоидентификацию в языке, культуре, генеалогическими корнями, 
приверженностью к мусульманской религии и самоотверженным 
трудом в разных сферах экономической жизни. 
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