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Бешинчи өзгөчөлүгү болуп, Кырчын жайлоосунда жайгаштырылган “ЭТНО-

БАЗАРДЫН” жасалгаланышы. Улуу Жибек Жолунда жайгашкан көчмөн кыргыздардын 

базары улуу кыргыз кагандыгынын мезгилин даӊазалап турат. Бул базарда Кытай, Индия, 

Монголия, Иран, Араб өлкөлөрүнөн келген соодагерлердин товарлары жайгаштырылат. 

Мындан сырткары бул этно-базарда кол өнөрчүлөрдүн сынактары өткөрүлөт. 

Жыйынтыктап айтканда экинчи жана үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 

көрсөтүлгөн маданий иш-чаралардын негизги максаты болуп кыргыз элинин байыркы карт 

тарыхынын алтын доор мезгилдерин, бай маданиятын дүйнөлүк коомчулукка тааныштыруу. 

Экинчиден, көчмөн турмушту башынан өткөргөн дүйнөдөгү урууларды, элдерди, 

коомчулуктарды, мамлекеттерди, байыркы ата-бабалардын маданияттарын даңазалоо 

аркылуу дүйнөлүк чыгармачыл топтордун байланыштарын чыңдоо. Үчүнчүдөн, өсүп келе 

жаткан жаңы муунга ата-бабадан калган маданий мурастын көп түрдүүлүгүн жана 

кырдуулугун тастыктап берүү. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ И В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРАХ                                                     

В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕ ХІХ - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Данная статья старшего преподавателя кафедры юриспруденции Мырзаханова Е.Н. 

на тему «Предпринимательство торгово-промышленной и в сельскохозяйственной сфере в 

Казахстане, в том числе Акмолинской области в конце ХІХ - начале XX вв.» в настоящее 

время является актуальной темой. 

В данной статье автор рассматривает вопросы зарождение предпринимательства в 

Казахстане в современном концептуальном понимании относится ко второй половине ХІХ - 

началу XX вв., и связано с проникновением капиталистических отношений в его 

традиционную экономику. 

 This article is a senior lecturer of law Myrzahanova EN on "Entrepreneurship and Trade 

and Industry in the agricultural sector in Kazakhstan, including Akmola region in the late XIX -. 

The beginning of the XX century" is currently a hot topic. In this article, the author examines the 

conceptual understanding in the modern emergence of entrepreneurship in Kazakhstan dates back 

to the second half of XIX - early XX centuries, and due to the penetration of capitalism in its 

traditional economy. 
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Неотъемлемой составляющей элементов рыночных отношений является свободное 

предпринимательство, и интерес к нему вполне обоснован. В связи с этим в обществе 

возродилась потребность в предметном уяснении того, чем было предпринимательство и кем 

были предприниматели, какова роль предпринимательства и предпринимателей в развитии 

экономики государства. В отечественной исторической науке предпринимателям уделялось 

явно недостаточное внимание, как и к истории предпринимательства как на 

общеказахстанском, так и на региональном уровнях, или же они игнорировались как объект и 

предмет исследования или давались с сильным идеологическим смещением акцентов. Только 

в последнее десятилетие в связи с изменившимися общественно-политическими и социально-

экономическими условиями интерес к рассматриваемой проблеме значительно возрос. 

Изменился и подход к изучению темы. Предпринимательство стало признаваться как 

созидательная, инициативная деятельность, требующая приложения максимума знаний и 

творческих способностей.  

Зарождение предпринимательства в Казахстане в современном концептуальном 

понимании относится ко второй половине ХІХ - началу XX вв., и связано с проникновением 

капиталистических отношений в его традиционную экономику. В истории Казахстана этот 

период был особенно благоприятным для развития предпринимательства. Он ознаменован 

крупнейшими социально-экономическими сдвигами в рыночных отношениях. Они были 

вызваны прежде всего проникновением и утверждением капиталистического уклада, 

становлением и развитием предпринимательства. Поэтому изучение этого опыта не только 

расширяет наши знания о прошлом, но и выводит на новый уровень осмысление различных 

явлений сегодняшней экономической действительности. 

Торговое предпринимательство было одним из самых распространенных видов 

предпринимательской деятельности на территории Степного края и Акмолинской области. 

Торговля велась здесь издревле, поскольку через территорию Акмолинской области 

проходили транзитные караваны из Средней Азии в Россию и далее в Европу. 

Преобладавшее в крае торговое предпринимательство осуществлялось в различных формах. 

Через эволюцию форм торговых предприятий и форм рыночных связей между городом и 

деревней можно проследить капиталистическую эволюцию вообще. На ранних стадиях 

среди приезжих купцов наиболее распространенной была меновая форма коммерческих 

сделок. 

Меновая торговля производилась в основном мелкими торговцами или приказчиками 

крупных торговых фирм, разъезжающими по степи с товарами и выменивающими их на 

продукты скотоводства. Поэтому, несмотря на размах и кажущуюся выгодность, купцы, 

производящие меновой торг, не богатели так, как можно было ожидать.  

Главным основанием внутренней и отпускной торговли области служили поставки 

казахами скота, кожи, сала, шерсти, волос, произведения их ремесел (кошмы, капы, арканы). 

Эти продукты казахи в городах продавали за наличные деньги, большая часть казахов, 

проживающих вдали от оседлого населения, обменивали их на русские и азиатские изделия 

приезжавшим к ним торговцам. Поэтому существовали две формы: денежная и единичная 

торговля. При исследовании предпринимательской деятельности дореволюционного периода 

большое значение имеет анализ организационных структур капитала, ее место и роль в 

системе социально-экономических отношений. Если до конца XIX в. преобладающей была 

частновладельческая форма предпринимательской деятельности, предоставленная 

индивидуальным предпринимателям, сочетавшим в одном лице и торговца и 



«БИЛИМ  ЖАНА ТАРБИЯ» ИЛИМИЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖУРНАЛЫ, №1 (26), 2018  7 

промышленника, то к началу XX в. в уже многогранной экономике России ведущую роль 

стали играть структуры ассоциированного капитала – торговые дома и акционерные 

общества. 

По характеру торговля в Акмолинской области делилась на внутреннюю, вывозную и 

ввозную. Внутренняя торговля производится на городских и сельских базарах и ярмарках. 

Но особенно важным видом торговли для населения Акмолинской области является вывоз. 

Так как область богата сырьем, обработанным и полуобработанным, главной массой 

которого являлись шкуры животных, шерсть, медь и каменный уголь, объектом ввозной 

торговли являлись фабричные продукты, колониальный товар, предметы роскоши, орудия 

труда, земледельческие и фабричные машины. По размеру оборотного капитала первое 

место занимали склады земледельческих орудий, затем оптовые фирмы по торговле со 

Степью, конторы по покупке масла, а на последнем месте – мелочная торговля.  

Анализ существующих форм местного хозяйства показывает переход от примитивных 

кочевых форм к формам оседлой жизни. Крестьянская колонизация сопровождается, с одной 

стороны, извлечением из пользования у казахов значительных площадей пастбищ и покосов, 

обычно наиболее ценных, а с другой стороны, она влечет за собой земледельческую 

культуру, вступающую в конкуренцию со скотоводческим хозяйством казахов.  

Торговля европейскими товарами шла довольно успешно. Привоз этих товаров по 

сравнению с 1893 г. хотя и уменьшился на 142 000 рублей, но сбыт их понизился всего на 

7200 рублей. Что касается торговли скотом, то в 1894 г. на Таинчикульскую ярмарку 

пригнано было скота 151 733 голов, в том числе лошадей +7801 (в сравнение с 1893 г. -650), 

рогатого +10 934 (-722) и мелкого +132 998 (-64,154) [1, с. 8]. 

Увеличение пригона скота объясняется тем, что скот из Семиречья напрямую 

пригонялся на Таинчикульскую ярмарку. По месту своего происхождения скот был из 

следующих регионов: лошади местные - 7801 голова, рогатый скот местный - 8960 голов, с 

Каркаралинского уезда - 782 головы, из Семиреченской области - 1242 головы, мелкий 

местный - 89 361 голова, с Каркаралинского уезда - 42 806 голов, из Семиреченской области 

- 831 голова [2, с. 9]. 

Наиболее деятельным посредником в сбыте скота и различных его произведений 

является северная часть области – уезды Омский, главным же образом, Петропавловский. На 

Омско-Петропавловской линии оседлых поселений главнейшими торгово-промышленными 

пунктами являются (в порядке географического положения) ст. Черлаковская, г. Омск, г. 

Петропав-ловск, ст. Пресновская и Пресногорьковская. ст. Черлаковская и г. Омск, 

благодаря пароходному сообщению по реке Иртыш они являются транзитными пунктами 

между Семипалатинской областью и обширным северо-западным районом Тобольской 

губернии и Приуралья. Город Петропавловск и многие богатые станицы, расположенные к 

западу по Пресногорьковской линии (такие как Пресновская, Новорыбинская, 

Пресногорьковская и др.), благодаря выгодности своего положения близ населенных мест 

Западной Сибири издавна служат главными посредниками в торгово-промышленном 

отношении: здесь проходят главные скотопрогонные тракты из степи – Таинчинско-

Петропавловский, Пресновский, Пресногорьковский и Звериноголовский; здесь 

производится осенью обширная забойка скота на «салганах» для сбыта мяса и сала на 

приуральские заводы; сосредоточены заводы для обработки скотоводческого сырья; также 

существуют и наиболее значительные ярмарки для закупки произведений степи.  

Судя по этим данным г. Петропавловск является наиболее деятельным пунктом по 

торговле скотом и его сырыми продуктами. А вот обороты Кокчетавского уезда выразились 

следующими цифрами: лошадей – 4169, рогатого – 33 728 и мелкого – 82 678 голов; 

скотоводческого сырья, мясо скотского – 13 163 и бараньего – 45 922 пуда; кожи конские – 

3273, яловые –   53 182, верблюжьих – 1349 и овчинных – 256 004 штук [3, с. 11].   

Буржуазное развитие Российской империи и утверждение капиталистических 

отношений в сельском хозяйстве, где земля являлась основным средством производства и 

успеха рыночных отношений, все это в немалой степени зависит от правильного принятия 
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решения земельного вопроса, создания необходимых условий для развития 

частнопредпринимательских, фермерских, крестьянских хозяйств. 

В процессе проникновения капиталистических отношений в аул земля стала 

приобретать рыночную ценность. Быстро повышалась стоимость земли. Так, в уездах 

Омском, Петропавловском арендная плата пашни достигла 6 руб.50 коп., за десятину, а в 

Атбасарском, Акмолинском уездах - 3 руб.75 коп. 

Больше всего заселялась Акмолинская область и другие северные области. Объясняется 

это тем, что стратегически они расположены были ближе к Сибирской железной дороге и 

сибирским трактам, а поэтому более доступными [4, с. 122 -123]. 

Одной из резких особенностей капиталистических отношений в сельском хозяйстве 

было наличие трех форм хозяйства, типичных для переходного периода: кочевой, 

полукочевой и оседло-земледельческой, а также наличие колониально переселенческой 

деревни, что обусловило неравномерность и разновременность развития капитализма. 

В июле 1878 г. с участием военного губернатора Акмолинской области В.С. Цытовича 

была проведена выставка в г. Кокшетав, главная задача которой состояла в поощрении 

развития сельского хозяйства и кустарной промышленности. Для распространения 

грамотности и ремесел среди киргизов в том же году были учреждены школы-интернаты для 

киргизских детей - на 25 мальчиков и 25 девочек. Существовали школы-интернаты на 

средства ассигнования по приговорам казахских волостных обществ. Основной целью 

являлось обучение ремеслу, плотничному, столярному и портяжному делу. Главным 

значением учебы в интернатах, бесспорно, было не столько само обучение, сколько 

воспитание детей в среде оседлого русского общества.  

Из сельскохозяйственной промышленности на выставке были выставлены сохи, 

бороны местного производства и различные сорта хлебов в зерне и в колосьях от 

киргизского полеводства [5, с. 74].   

В 1898 г. общество мещан г. Омска обратилось с прошением за № 138 к Акмолинскому 

военному губернатору о ходатайстве в утверждении сельскохозяйственного товарищества в 

Министерстве земледелия и государственных имуществ. По получении разрешения 

сельскохозяйственное товарищество оказывало поддержку местным хозяйствам в покупке и 

продаже земледельческих машин, орудий, семян, племенного скота, в приобретении 

необходимых ими продуктов потребления и всех требующихся в сельскохозяйственной 

промышленности предметов, а также оказывало услуги в сбыте сельхозпродукции в сыром 

или обработанном виде на выгодных условиях [6, с. 37].  

В связи с ежегодным ростом посевной площади населения области увеличивается 

число сельскохозяйственных машин и орудий. Так, общее количество жнеек в 1914 г. в 

области было 42 848 штук, которые среди населения были распределены таким образом: 

лобогреек было у крестьян 26 645, у казаков и частных владельцев – 6329, у киргизов – 1071. 

Итого - 34 045 штук. Самосбросок у крестьян - 2008, у частных владельцев и казаков – 3259, 

у киргизов – 67. Итого - 5334. Сноповязалок - 3469 [7, с. 27]. 

Среди населения области из всех сельскохозяйственных орудий больше всего 

распространены были сенокосилки – их насчитывалось 46 607 штук. Число паровых 

молотилок в истекшем году увеличилось на 293 штуки. Сельскохозяйственным инвентарем 

население Омского, Кокчетавского, Петропавловского уездов более обеспечено, нежели 

Атбасарский и Акмолинский уезды. 

В зависимости от естественноисторических, экономических, правовых и 

хозяйственных условий Акмолинская область в агрономическом отношении была разделена 

на 8 районов, во главе которых стояли инспектора. 

Торгово-промышленная деятельность сельских хозяев была непосредственно связана с 

сельскохозяйственным производством. Они держали мельницы, сепараторы, маслобойки, 

работавшие частью на рынок, частью на заказ и внутрихозяйственное потребление. Из 71, 

отмеченной в «Памятной книжке», паровой мельницы Омского уезда 23 принадлежали 

крупным землевладельцам – П.И. Изааку, И.Ф. Матису, Я.И. Репенингу, Х.Я. Шарфу и Г.Ф. 
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Янцену. Одним из винокуренных заводов Омского Прииртышья (Тюкалинский округ, хутор 

Марфушин) владел колонист А.И. Фишер [8, с. 26].  

С расширением торговли сельскохозяйственным сырьем развивается обрабатывающая 

промышленность. В обрабатывающей промышленности преобладали мелкие заведения по 

первичной обработке сельскохозяйственного сырья на вывоз. Вместе с тем возникают и 

предприятия, обслуживающие некоторые местные нужды. Отметим, что на характер 

развития обрабатывающей промышленности края наложило свой отпечаток колониальное 

состояние: империалистическая буржуазия упорно препятствовала всестороннему развитию 

национальной экономики казахов. Поощряя расширение обработки сырья на вывоз, она не 

допускала развития национальной промышленности. Получение высоких прибылей 

вследствие вывоза дешевого сырья из Казахстана не вызывало необходимости у 

предпринимателей совершенствовать производство на местах, внедрять здесь новую 

технику. 

Между тем во всех странах, где колбасная промышленность была сильно развита, 

ощущался недостаток в кишках (за исключением Америки, где уже изготавливались мясные 

консервы в жестянках). В это время в России три крупные германские фирмы Г.В. 

Дюршмидта, Ф. Фюрле, Л. Зальма организовали сбор этого товара за бесценок и даже 

бесплатно, особенно в Сибири и Казахстане. В результате сбор, обработка и торговля 

кишками была сосредоточена в руках этих трех фирм, обладавших очень крупными 

капиталами. 

В структуре товарооборота дореволюционного Казахстана нашли отражение 

колониальные взаимоотношения аграрной отсталой окраины с промышленным центром. 

Экспорт казахстанских товаров особенно возрос с введением в эксплуатацию 

железнодорожных линий. Следует отметить, что в колониальном Казахстане промышленная 

буржуазия фактически не отделилась от торговой. Главным источником состояний в 

Казахстане были доходы от торговли скотом, продуктами животноводства и хлебом.    

Местные условия Акмолинской области в природно-климатическом, топографическом, 

почвенном и культурно-бытовом отношении рядом с земледелием, промышленностью 

имеют весьма важное экономическое значение, а также занятие скотоводством в обширных 

размерах, ввиду того, что земель, пригодных для хлебопашества, здесь сравнительного 

меньше, чем для скотоводства, и обширные пространства могут быть с успехом 

эксплуатируемы только скотоводством кочевых киргизов.  

Например, Переселенческое управление открыло курсы на базе Омской 

машиноиспытательной станции С.К. Беляева В 1913 г. открылись курсы для ознакомления 

служащих сельскохозяйственных складов и выпускников Петуховской школы в качестве 

мастеров с основами построения, применения и установления сельскохозяйственных машин 

и орудий, а также ухода за ними [9, с. 12].   

Так, процесс деятельности кредитной кооперации в Акмолинской области приводит 

нас к следующим выводам. Во-первых, кредитная кооперация способствовала укреплению 

купеческо-предпринимательских хозяйств и предоставляла преимущества главным образом 

сельской буржуазии, во-вторых, в основном обслуживала крестьянское население русской 

деревни и частично – оседлое население казахского аула. Скотоводы-кочевники, 

составлявшие основную массу населения, почти не были охвачены учреждениями мелкого 

кредита. Развитие капиталистического банковского кредита не достигло ещё такого уровня, 

чтобы вытеснить архаические формы ростовщического кредита. Ростовщичество 

продолжало существовать, беспощадно эксплуатируя мелких производителей. 

Так, в некоторых частновладельческих хозяйствах была поставлена техническая 

переработка продуктов сельского хозяйства. К примеру, в одном хозяйстве действовала 

паровая мельница, в другом - сыроварня, в третьем - маслобойный завод. Проводились также 

опыты по улучшению местной лошади, мясо-рабочего и молочного рогатого скота путем 

скрещивания с другими породами. Возможно было развитие свиноводства и разведение в 

горных местностях области ангорских коз. Проведенные исследования показали 
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жизнеспособность частновладельческих хозяйств. Исследователи отмечали, что для тех, кто 

недавно приступил к организации хозяйства, непродолжительный опыт не принес им 

разочарования - они полны энергии и надежд на будущее. Для хозяйств с долголетним 

опытом они констатировали прогресс, а не упадок. Расширились площади запашек, 

увеличилась численность стад, вводились новые отрасли улучшенного скотоводства. 

Таким образом, настоящая статья посвящена одному из актуальных вопросов истории 

Казахстана – зарождению и развитию предпринимательства, занимавшего значительное 

место в структуре казахстанского дореволюционного общества, зарождению и развитию слоя  

предпринимателей, и вопросам изменений в его численности и составе в конце XIX - начале 

XX вв.  В современных условиях, когда в Казахстане идет процесс формирования рыночного 

общества, важной составляющей которого является развитие предпринимательства, 

актуальность исследования усиливается многократно. Предпринятое нами исследование 

восполняет существующий пробел и ставит перед собой задачу – воссоздать историю 

предпринимательства в Акмолинской области. 

Кроме того, Акмолинская область являлась и является важным в геополитическом, 

экономическом, социально-демографическом и культурно-этническом отношении регионом. 

Поэтому данное исследование позволяет не только реально воссоздать картину региона в 

прошлом, но и определить важные и сложные проблемы настоящего и наметить пути их 

решения. 
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