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Изучение истории городов Казахстана в конце XIX - начале XX вв. позволяет 

представить, как менялась хозяйственная жизнь городских поселений, под влиянием каких 

факторов происходили эти изменения, какое значение они имели для населения городов и 

округи.  

Окончательное вхождение Казахстана в состав империи повлекло за собой 

проникновение российского и иностранного капитала, активную разработку месторождений 

полезных ископаемых, вывоз сельскохозяйственных продуктов, скупаемых по крайне 

низким ценам.  

Со второй половины XIX века начала складываться финансовая система. На 

территорию Казахстана распространилась деятельность Государственного, Крестьянского и 

Дворянского банков. Их филиалы существовали в Уральске, Петропавловске, 

Семипалатинске, Омске, Верном, поселке Коянды. Активно проникал в финансовую систему 

и Сибирский торговый банк. Появились биржевые организации при помощи которых 

осуществлялся оптовый сбыт продукции. 

В области торговли появились новые формы. Распространились кредитные и учетные 

операции, чековое обращение, векселя.  

Формирование национальной торговой буржуазии шло по нескольким каналам – из 

числа приказчиков, служивших у русских и среднеазиатских купцов, из числа маклаков или 

прасолов, из алыпсатаров и саудагеров. Крупными казахскими торговцами были баи.  
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Усилилось значение городов как центров торговли, общественной жизни, культуры. 

Наиболее важными были Омск, Семипалатинск, Верный, Акмолинск, Атбасар, Аулие-Ата 

(Тараз). Численность городов колебалась от 1000 до 35-36 тысяч человек.  

В целом экономическое развитие Казахстана отмечено во второй половине XIX века 

все более активным проникновением в традиционные структуры рыночных отношений. 

Постепенное вовлечение казахской степи в сферу капиталистических отношений 

внесло немало изменений в хозяйственную жизнь населения, в частности, в формы и 

содержание торговли. Во второй половине XIX века в связи с быстрым ростом в 

центральных районах России фабричного производства в Степной край усилился приток 

мануфактурных и бакалейных товаров, металлических изделий, другой промышленной 

продукции. В обмен на эти товары население казахской степи поставляло на рынок скот и 

животноводческое сырье. В хозяйственной жизни городов степных областей в конце XIX - 

начале ХХ вв. определяющее значение торговли  не случайно. Именно в уездных городских 

поселениях, таких как Акмолинск, Петропавловск, Атбасар, Каркаралинск и ряде других 

наряду с разъездно-меновой начали использовать также ярмарочную торговлю. В Степном 

крае с его обширной территорией и неразвитостью путей сообщения, с кочевым образом 

жизни казахского населения временные формы товарообмена в виде ярмарок оказались 

удобной формой торговли. Ярмарки играли важную роль в проникновении торгового 

капитала в казахскую степь, они оказывали заметное влияние на хозяйственную жизнь не 

только уездных городов, но и прилегающей округи. По сравнению с 60-ми - 80-ми гг. XIX 

века характер торговли на ярмарках в рассматриваемый период существенно изменился: 

меновая торговля уступила место денежной. Ярмарки делились на две категории: летние и 

осенние. Если осенние проводились, как правило, в полосе казачьих станиц и крестьянских 

поселков, то летние, выделявшиеся размерами своих торговых оборотов, тяготели к уездным 

городам. Из летних ярмарок наибольшее  значение в регионе имели Константино-

Еленинская в Акмолинске, Таинчикульская (близ Петропавловска), Петровская в Атбасаре и 

Куяндинская (Ботовская) в окрестностях Каркаралинска. Торговые обороты этих ярмарок в 

конце XIX в. достигали значительных размеров. Так, оборот Константино-Еленинской 

ярмарки составлял более 4 млн. руб., Петровской ярмарки - свыше 2 млн. руб., 

Таинчикульской ярмарки - более 1 млн. руб.[1, с. 39,46,48].  

Огромное значение имели ярмарки, на которых основными объектами торговых 

сделок были скот и сырье. Наиболее крупными были Таинчикульская, Кояндинская в 

Акмолинской области, Чарская, Каркаралинская в Семипалатинской области, Уильская в 

Уральской и Каркаринская в Семиречье. Лошади, закупленные на этих ярмарках, 

перегонялись в Оренбург и Самару, рогатый скот – через Петропавловск в Центр и на Урал.  

Для Усть-Каменогорска и Зайсана - уездных городов на востоке страны, 

находившихся недалеко от границы с Монголией, особое значение имели торговые операции 

с этой страной. Через Усть-Каменогорск и Зайсан в Монголию и Китай вывозились товары 

российской фабрично-заводской промышленности, а среди предметов ввоза были скот, чай, 

кожи и некоторые другие товары.  

В начале ХХ века влияние ярмарочной торговли на хозяйственную жизнь городских 

поселений региона стало ослабевать. Рост городов и городского населения в Степном крае, 

вызванный развитием здесь капиталистических отношений, обусловил зарождение, а затем и 

усиление роли стационарной торговли в уездных городах. Особенно заметно это явление 

прослеживалось в тех из них, которые были более широко вовлечены в сферу действия 

российского капитала строительством Сибирской железной дороги и развитием пароходного 

сообщения по Иртышу. Так, в городах Акмолинской области, в частности, в Петропавловске 

оборот стационарных торговых заведений составлял более 9 млн. руб., а в Акмолинске - 

около 3 млн. руб. [2, с.14]. В Семипалатинской области также  города становятся в начале 

ХХ в. основными центрами стационарной торговли. Составители «Обзора Семипалатинской 
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области за 1911 год» отмечали: «Постоянная… торговля сосредоточена, главным образом, в 

городах, которые являются как бы складочными пунктами фабрично-заводских 

произведений для нужд оседлого и кочевого населения области» [3, с.62]. По размерам 

торговых оборотов на первом месте стояли склады земледельческих орудий, затем магазины, 

конторы по скупке масла, винные, пивные и прочие лавки и т. п. Однако представители 

торгового капитала в уездных поселениях Степного края занимались преимущественно 

посреднической торговлей, слабо вторгаясь в сферу промышленного производства, что 

являлось значительным препятствием для его развития. 

Вплоть до конца XIX века промышленность в городах Казахстана была развита слабо 

и представлена мелкими кустарными предприятиями по переработке животного сырья. 

Некоторые сдвиги в сфере промышленного производства  наметились в ряде городских 

поселений только в начале ХХ века и определялись во многом развитием индустриального 

транспорта. В таких городах, как Петропавловск, Павлодар и Усть-Каменогорск, наблюдался 

количественный рост транспортных и промышленных предприятий, а также несколько 

изменилась структура местной обрабатывающей промышленности. В частности, в связи с 

расширением крестьянских переселений в Степной край, развитием здесь земледелия в 

уездных городских поселениях наряду с заведениями по переработке животных продуктов 

появились такие отрасли обрабатывающей промышленности как мукомольная, винокуренная 

и пивоваренная. 

Наиболее развитым в промышленном отношении среди уездных центров Степного 

края был Петропавловск. После того, как сюда пришла железная дорога, в городе 

происходил заметный рост промышленного производства. Стоимость валовой продукции  

произведенной промышленными заведениями, с 1895 по 1914 гг. увеличивалась в 

Петропавловске с 501 тыс. руб. до 2,5 млн. руб. [4, с.62]. Столь значительный рост 

выпускаемой продукции связан с возникновением в городе предприятий фабричного типа. В 

числе их следует назвать шерстяноваточную фабрику, кожевенный завод, 3 паровых 

мельницы и мясоконсервную фабрику, а также железнодорожное депо. 

Заведения фабричного типа в начале ХХ века имелись и в других городах Казахстана, 

однако в количественном отношении и по стоимости выпускаемой продукции здесь 

доминировали кустарные и мануфактурные предприятия.  

Таким образом, специфические особенности социально-экономического развития 

Степного края обусловили доминирующую роль торговли в хозяйственной жизни уездных 

городов, а также в значительной мере влияли на ее характер и формы в данном регионе. 

Городские поселения сыграли здесь важную роль в проникновении российского торгового 

капитала в казахскую степь. Во второй половине XIX века наряду с разъездно-меновой 

российское купечество стало использовать в уездных городах региона новую форму 

торговли – ярмарочную. Ярмарки стали играть большую роль в жизни региона после реформ 

60-х - 70-х годов XIX века. Промышленные, галантерейные и кондитерские товары 

привозились купцами из Европейской России, а вывозились скот и сырье. Роль временных 

форм товарообмена в виде ярмарок была доминирующей в городах региона до начала ХХ 

века, затем значение ярмарочной торговли в хозяйственной жизни городских поселений 

Степного края стало заметно сокращаться. В городах, наиболее заметно вовлеченных в 

орбиту российского капитализма развитием индустриального транспорта, из года в год 

значительно возрастали обороты стационарной торговли. 

Следует также отметить, что в городах Степного края развивались лишь те отрасли 

экономики, которые не создавали конкуренции для фабрично-заводской промышленности 

Европейской России и не могли изменить ситуацию, когда казахская степь выступала для 

нее в качестве сырьевого придатка. Фабричное производство появилось в городских 

поселениях Степного края лишь в начале ХХ века, причем в основном в новых для региона 

отраслях, таких как мукомольная промышленность и винокурение.  

http://pandia.ru/text/category/galantereya/
http://pandia.ru/text/category/mukomolmzno_krupyanaya_i_kombikormovaya_promishlennostmz/
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В целом, экономические процессы, происходящие во второй половине XIX в., 

способствовали внедрению в систему торговли элементов ростовщичества и частного 

предпринимательства, в условиях вступления России в стадию империализма, составной 

частью которой являлся колониальный Казахстан. 
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Жұмыста ортағасырлық Тараз  қалашығының 1867 жылдан қазіргі кезеңге дейінгі 

археологиялық зерттелу тарихы қарастырылған. Осыған байланысты жаңа деректер мен 

фактілір келтіріліп, жұмыстың нақтылы сипаты ашық кӛрсетілді.  

Зерттеу жұмысының мазмұны мен нәтижесі кең кӛлемдегі деректік материалдар 

негізінде, Тараз қаласының археологиялық тұрғыдан зерттелу тарихын тұтастай 

қарастырылуымен ерекшеленеді. Осыған байланысты ғылыми жұмысымда тӛмендегідей 

ғылыми нәтижеге қол жеткіздім.  

1. Ортағасырлық Тараздың зерттелу тарихнамасы жаңа мәліметтер негізінде 

толықтырылып сараланды; 

2. Ғылыми айналымға соңғы жылдары енген археологиялық материалдар тарихи 

дерек ретінде талданды; 

3. Ортағасырлық Тараз иелігінің тарихи географиясы мен археологиялық деректердің 

хронологиялық заңдылықтары алғаш рет сипатталды; 

4. Тарихи – археологиялық материалдар негізінде ерте ортағасырлық Тараз 

қалашығының тарихы нақтылы сипатталды. 

5. Кейінгі ортағасырлық Тараз қаласының мәдени этникалық аспекті нақтылы 

мәліметтер негізінде кӛрсетілді; 

Талас ӛңіріндегі археологиялық ескерткіштердің тарихи тұрғыдан зерттеу сатысын 

П.Н. Лерхтан алады. 1867 ж археологиялық коммиссияның тапсырмасымен П.Н. Лерх 

Сырдың тӛменгі ағысынан, Жетісуға дейінгі аралықты зерттеуді жүйелі түрде бастады. Оның 

1870 ж. шыққан ―Археологическая поездка в Туркестанский край‖ атты кӛлемді еңбегінде 

Талас ӛңіріндегі бірқатар ескерткіштердің аты аталған және Ақыртас кешені туралы ең 

алғашқы суреттеме берілген. П.Н. Лерх Тараз қаласы туралы былай деп жазды: 

―Определение положения Тараза, который по собранным Катрмером сведениям следует 
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