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Акмоло облусунда ишкердиктин өнүгүшү жана Түркстан 
аймагы менен соода мамилелеринин орношу товар жүгүртүү-
нүн өсүшүнө алып келди. Экономикалык мамилелер татаал-
дашкан сайын, соода капиталынын органикалык түзүлүшүндө 
өзгөрүүлөр байкала баштайт. Бул процесстердин чагылышы 
соода үйлөрүнүн пайда болушу болот. Революцияга чейинки 
Россияда капиталды соода үйлөрү түрүндө структуралашты-
руу кеңири масштабга ээ боло баштады. Ошентип, Түркстан 
аймагы менен соода байланыштары ишкердиктин эң кеңири 
таралган түрлөрүнүн бири болгон. Анткени Акмоло облусунун 
аймагы аркылуу Орто Азиядан Россияга, Европага жана Кы-
тайга транзиттик кербендер өткөн. 

Негизги сөздөр: ишкердик, соода, фабрика, завод, өнөр 
жай, кредит, экономика, өнөр жай, акционер, инвестиция. 

Развитие предпринимательства в Акмолинской области 
и установление торговых отношений с Туркестанским краем 
привело к росту товарооборота. По мере усложнения эконо-
мических отношений начинают наблюдаться изменения в ор-
ганическом строении торгового капитала. Отражением этих 
процессов становится появление торговых домов. В дореволю-
ционной России структурирование капитала в форме торго-
вых домов начинает принимать широкие масштабы. Таким 
образом, торговые связи с Туркестанским краем были одним 
из самых распространенных видов предпринимательства. По-
скольку через территорию Акмолинской области проходили 
транзитные караваны из Средней Азии в Россию, Европу и в 
Китай.  

Ключевые слова: предпринимательство, торговля, фаб-
рика, завод, отрасль, кредит, экономика, промышленность, ак-
ционер, инвестиция. 

The development of entrepreneurship in the Akmola region 
and the establishment of trade relations with the Turkestan region 
led to an increase in trade turnover. As economic relations become 
more complicated, changes in the organic structure of trading capi-
tal begin to be observed. The appearance of trading houses is a re-
flection of these processes. In pre-revolutionary Russia, the structu-
ring of capital in the form of trading house is beginning to take on 
a broad scale. Thus, trade relations with the Turkestan region were 
one of the most common types of entrepreneurship. Since transit ca-
ravans from Central Asia to Russia, Europe and China passed 
through the territory of the Akmola region. 

Key words: entrepreneurship, trade, factory, plant, industry, 
credit, economy, industry, shareholder, investment. 

Торговые связи с Туркестанским краем было од-
ним из самых распространенных видов предпринима-
тельства на территории Акмолинской области. Тор-
говля велась здесь издревле, поскольку через террито-

рию Акмолинской области проходили транзитные ка-
раваны из Средней Азии в Россию, Европу и в Китай.  

Предпринимательство охватывает современную 
территорию Казахстана в масштабах дореволюцион-
ного административно-территориального деления на 
рубеже XIX - начала XX вв. Как известно, после при-
соединения части Центральной Азии, в 1867 г. было 
образовано Туркестанское генерал-губернаторство в 
составе двух областей – Сыр-Дарьинской и Семире-
ченской. Последняя охватывала Чуйскую, Иссык-
Кульскую и Тянь-Шанскую долины Северного Кыр-
гызстана и южную часть Казахстана. Следовательно, 
рассмотрение проблемы предпринимательства в рам-
ках развития торговых связей между странами являет-
ся актуальной, ведь испокон веков поддерживались 
тесные контакты во всех областях жизнедеятель-
ности. 

Среди архивных документов имеются в изоби-
лии чисто конъюнктурные, которые выражают узкие 
групповые интересы отдельных групп чиновников в 
определенный момент. 

Всю торговлю можно разбить на три типа: мено-
вую, ярмарочную и постоянную (оседлую), которые в 
основном соответствовали трем типам хозяйства: ко-
чевому, полукочевому и оседлому. Внутренняя тор-
говля осуществлялась в двух формах: меновой и де-
нежной. Меновая торговля находилась в руках немно-
гих торговцев, разъезжавших по степи с небольшими 
запасами разных товаров, необходимых в обиходе. В 
виду практического отсутствия у кочевников денег, за 
свои товары торговцы брали разный скот и его про-
дукты – сало, шерсть и др. О результатах торговли 
можно судить косвенно из того, что едущий с возом 
товаров, возвращался нередко с «косяком» лошадей 
или других животных, или с возами шерсти, сала и др. 
продуктов; все это сбывалось за хорошую цену на 
местных заводах или на ближайших базарах – в 
Троицке, Оренбурге, Орске, Петропавловске, Омске 
перекупщикам, которые в свою очередь отправляли 
их на главные заграничные рынки. Меновая торговля 
была очень выгодна, так как в степи конкуренция со-
вершенно отсутствовала, и торговцы назначали на то-
вары высокую цену, которая к тому же уплачивалась 
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меной предметов, идущих за полцены. К примеру, са-
мовар средней величины, стоивший 7 руб. серебром, 
продавался за 20 годовалых баранов, это было по 
меньшей мере, 40 руб. серебром фунт чая и сахар, об-
ходившиеся купцу в 25 коп. серебром продавался в 
степи за полбарана [1, с. 164].  

В Туркестанском крае в основном были развиты 
следующие виды сельскохозяйственной перерабаты-
вающей промышленности. В 1913 году были зареги-
стрированы 706 промышленных предприятия, из ко-
торых 201 составляли хлопкоочистительные заведе-
ния, 72 кожевенные предприятия и т.д. В основном 
процветала хлопкоочистительная промышленность.  

Основой промышленностью Туркестанского 
края считалась хлопкоочистительная отрасль. Первые 
хлопкоочистительные предприятия появились в 1881 
году. Уже к 1887 году количество хлопкоочиститель-
ных заводов достигло 50. К 1909 году число количест-
венных предприятий достигло 150, к 1913 году в крае 
насчитывалось уже 250 хлопкоочистительных заво-
дов. Надо отметить, что хлопкоочистительные заводы 
были двух типов: 1) кустарные, где были установлены 
джины и ручные винтовые прессы и 2) американского 
типа, где практически все операции были механизи-
рованы. В кустарных хлопкоочистительных заводах 
требовалась рабочая сила, и качества очистки хлопка 
была низкой, а в заводах, с американским оборудова-
нием хлопок очищался и прессовался качественно. 
Практически все предприятия в Туркестанском крае 
начали оборудоваться американской технологией. 
Несмотря на огромное количество хлопкоочиститель-
ных предприятий, ощущался нехваток данных пред-
приятий в регионе. Практически все хлопкоочисти-
тельные заводы были сосредоточены в Ферганской 
области. В начале XX века делались попытки созда-
ния казенных хлопкоочистительных предприятий. 
Инициатором создания в Туркестане государствен-
ных хлопкоочистительных заводов выступило Управ-
ление Земледелия и Государственных имуществ в 
Туркестанском крае. Это управление намеревалось 
построить в 1913 году 2 хлопкоочистительных завода 
и для этих целей оно попросило кредита у государства 
в 80,000 рублей.  

Однако с 1907 по 1911 гг. было подано 21 проше-
ние на разработку золотых приисков в Туркестанском 
крае. В 1911 году были учреждены «Памирское золо-
топромышленное товарищество» и «Аурахмат» вла-
дельцы – С.Ф. Николяи и В.В. Поклевский-Козелл. 
Несмотря на некоторое оживление, золотопромышлен-
ность не процветала в крае. Как видно из вышеприве-
денных фактов, золотопромышленность Туркестан-
ского края нуждалась в инвестициях и инициативных 
предпринимателях. Российская империя не пускала 
иностранные инвестиции в Туркестанский край.  

 Российская фабрично-заводская промышлен-

ность систематически наступала на местную домаш-
нюю промышленность и ремесла. В противовес этому 
утверждению в начале XX века у оседлого населения 
были развиты в основном кустарные промыслы и обо-
роты их достигали довольно серьезной цифры в не-
сколько миллионов рублей, из которых на долю кус-
тарей достается, однако, немного. Домашняя про-
мышленность не умерла, наоборот, наблюдался некий 
рост этой отрасли.  

Например, Петропавловский мещанин Ахмед-
жан Абдул Вагапов заготовил и отправил в Лепсинск 
1904 г. 4 тыс. пуд. джебаги (грубая овечья шерсть), 2 
тыс. пуд. верблюжьей шерсти, 700 аршин кошмы, в 
1905 г. – 4264 пуд. джебаги, 127 пуд. козьего пуха, 10 
яловых и 19 конских кож. Его оборот составил в 1904 
г. – 30950 руб., в 1905 г. – 20295 руб. Скупщик из Жар-
кента Мухаммед Тариф Бурнашев отправил заготов-
ленное сырье в Петропавловск на 40 подводах, в Ниж-
ний Новгород на 13 подводах [2, с. 17]. Безусловно, 
меновая торговля носила неэквивалентный характер. 
Она в первую очередь была выгодна торговцам, но в 
то же время и удобна для кочевников, не всегда имев-
ших возможность вывозить животноводческое сырье 
на пункты приема.  

С проведением железной дороги торговая роль 
Омска и Петропавловска и других городов области 
изменилась. Раньше, закупки товара в зависимости от 
пути сообщения производились в Ирбите, Тюмени, 
Нижнем, теперь главным поставщиком становится 
Москва. Некоторые московские фирмы открыли скла-
ды в Петропавловске и других городах и пунктах по 
линии дороги. Так, например, в 1912 г. в Омске было 
22 склада сельскохозяйственных орудий и машин, 
давших оборот свыше 5 млн. руб., а всего в Акмолин-
ской области было 96 сельскохозяйственных склада с 
оборотом 7 млн. руб.  

По мере усложнения экономических отношений 
начинают наблюдаться изменения в органическом 
строении торгового капитала. Отражением этих про-
цессов становится появление торговых домов. В доре-
волюционной России структурирование капитала в 
форме торговых домов начинает принимать широкие 
масштабы. Процесс создания торговых домов, наби-
равший силу в Европейской России, постепенно расп-
ространялся и на периферию империи, однако там 
развитие торговых домов происходило не так интен-
сивно. По данным на 1904 г. в Казахстане действовало 
всего 12 торговых домов [3, с. 25, 58]. По данным Си-
бирского торгово-промышленного календаря дейст-
вовали в Омске торговые дома: «Волковы Бр.», «Эс-
ман Э.Ф.», «Колмаковы Бр.», «Ковалев и Смирнов», 
«Плотников М. с сыновьями», в Петропавловске – 
торговый дом «Бр. Табеевы». 

Следует подчеркнуть, что в данный период тор-
говые дома выступали не только как торговые пред-
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приятия, но и в качестве торгово-промышленных 
фирм, непосредственно участвовавших в производст-
венной деятельности. Так, например, ассоциирован-
ный капитал крупных российских предпринимателей 
также распространял свою деятельность на террито-
рию области. Так, московская фирма «Торговый дом 
Стукен и К» владела неограниченной монополией на 
шерстяном рынке области [101, с, 169]. Кроме того, 
заманчивым направлением промышленной предпри-
нимательской деятельности продолжало оставаться 
горное дело. Многочисленные месторождения золота, 
угля, полиметаллических руд, по-прежнему, будора-
жили воображение как российских, так и иностран-
ных предпринимателей. Так, к примеру, в Акмолин-
ской области в 1912 г. 74 лица производили изыска-
тельские работы, а единственный предприниматель 
золотодобытчик Шпрингбах добыл на руднике 
Троицкий прииск, Кокшетауского уезда только 16 ф. 
62 золота. Недостаток технических знаний владельца 
и отсутствие служащих, имеющих какие-либо геоло-
гические познания, – сообщал акмолинский губерна-
тор, - привели к довольно плачевному результату поч-
ти полной потери значительных средств владельца и 
неисследованные месторождения золота в смысле оп-
ределения запаса его мощности и выгодности к экс-
плуатации. Многочисленные шурфы не закрепленные 
крепью и в большинстве обвалившиеся и засыпанные 
– только обесценили рудник» [4, с. 45]. 

В 1914 г. в Акмолинской области функциониро-
вала 1512 фабрик и заводов, по сравнению с 1913 г. их 
количество увеличилось на 11, где работали 7 641 чел. 
Общая производительность всех фабрик и заводов ис-
числяется в сумме 20 млн. руб. [5, с.14]. Наиболее 
крупной отраслью в фабрично-заводской промыш-
ленности являлись паровые мукомольные мельницы, 
обороты которых исчислялись в 13 млн. руб. Боль-
шинство предприятий находилось в г. Омске и Омс-
ком уезде. Второе место в этом отношений занимает 
г. Петропавловск, имеющий 135 предприятий с общей 
производительностью до 3 млн. руб. 

Если приглядеться к динамике роста фабрик и 
заводов в Акмолинской области, сумма производи-
тельности и число рабочих с 1887 г. по 1914 г. значи-
тельно возросло, при этом пик развития фабрик и за-
водов приходится на 1911 г. и рабочей силы на них [6, 
с. 21]. 

Ввиду недостаточности собственных капиталов 
российские предприниматели не в силах были ос-
воить богатейшие месторождения полезных ископае-
мых в Акмолинской области и прибегали к услугам 
иностранных капиталистов. Предприниматели Анг-
лии, Франции, Германии, США и других стран охотно 
шли на сделку с российскими горнопромышленника-
ми. Вложения акционерного капитала осуществля-
лись путем создания иностранных компаний на базе 

действующих предприятий, которым грозило банк-
ротство, либо под вывеской русских компаний, акции 
которых почти целиком находились в руках иност-
ранных обществ, специально созданных для их фи-
нансирования. 

К акционерным обществам в цветной и угольной 
промышленности, действовавшим на территории Ак-
молинской области, относятся АО «Спасские медные 
руды» и АО «Атбасарские медные копи». АО «Спас-
ские медные руды» по эксплуатации горных и горно-
заводских предприятий образовалось в 1904 г. в Лон-
доне, с капиталом в 300 тыс. фунтов стерлингов. Кон-
трольный пакет общества находился в руках англо-
французских капиталистов. Спасские предприятия 
пользовались широкой известностью на всех биржах, 
акции общества «Спасских медных руд» котирова-
лись в 2,5 раза выше номинала и приносили высокие 
дивиденды владельцам. Размеры дивидендов росли с 
каждым годом, например, в 1910 г. они равнялись 
15%, в 1911 г. - 17,5%, в 1912 г. - 25% [7, с. 68]. Ак-
ционерные общества «Атбасарские медные копи» с 
основным капиталом в 250 тыс. фунтов стерлингов 
образовалось также в Лондоне, в 1906 г. Общество 
действовало в Карсакпай-Джезказганском районе.  

Таким образом, как и по всей империи, возрас-
тает роль акционерных компаний, что являлось свиде-
тельством централизации производства и капитала. 
Ключевые позиции в горнорудной промышленности, 
строительстве железных дорог занимал акционерный 
капитал российских и иностранных капиталистов. 
Акционерный капитал местных предпринимателей 
был, слаб и не мог конкурировать с ними в этих от-
раслях народного хозяйства. Вместе с тем, промыш-
ленность, созданная русским и иностранным акцио-
нерным капиталом, носила типично рыночные черты. 
Она не выросла органически, а была насаждена свер-
ху и имела очаговый характер. К промышленному 
предпринимательству можно отнести и деятельность, 
связанную с внедрением в обыденную жизнь дости-
жений научно-технической мысли. 

Предпринимательская политика Российской им-
перии была направлена на развитие собственной про-
мышленности на окраинах империи. Устанавливают-
ся торговые отношения с Туркестанским краем, кото-
рые привели к росту товарооборота. В большинстве 
случаев на окраинах империи промышленность раз-
вивалась во вред интересам метрополии. Промыш-
ленная и аграрная политика империи сходилась во 
мнении, что окраины должны достигнуть уровня раз-
вития центра через модернизацию всей структуры 
производственных отношений. Надо отметить, что 
окраины почти всегда были убыточными и, поэтому 
метрополии стремились минимальными затратами 
создать перерабатывающую промышленность на 
окраинах империи, в том числе Туркестанском крае.  
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